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В истории России 
XIX век начался 

новым и последним 
дворцовым 

переворотом. 
Император Павел I 

был убит 
заговорщиками, в 
числе которых 
состоял его сын 

Александр. 



Вступив на престол, 
Александр I (1801–1825) 

заявил, что будет 
управлять «по законам и 
сердцу своей премудрой 
бабки» Екатерины II. И 

действительно, 
Александр стал 

достойным 
продолжателем 

политики «просвещённого 
абсолютизма» - 

политики лавирования и 
создания иллюзий 

преобразований, при 
сохранении 

крепостничества и 
самодержавия. 



Благодаря учителю - швейцарцу Лагарпу –Александр 
овладел  искусством просветительской демагогии не хуже 

Екатерины II. 

С детства 
Александр осваивал 
умение скрывать 
свои чувства и 
мысли. Екатерина и 
Павел пытались 
настроить 
мальчика друг 
против друга, но 
Александр умел 
дружить 
одновременно и с 
бабушкой, и с папой. 



Как «просвещенный монарх» император 
начал свое правление с того, что вернул 
все привилегии дворянству, отменённые 
Павлом I. Затем, Александр отверг 
предложенные заговорщиками проекты, 
ограничивающие самодержавие 
конституцией. 

В своей преобразовательная деятельности 
Александра I  ставил задачу, приблизить 

государственный аппарат России к 
передовым европейским стандартам, но при 

этом сохранить самодержавие.



Как совещательный 
орган при императоре 
был учреждён 
Непременный совет из 
числа высших 
сановников для 
рассмотрения 
важнейших 
законопроектов и 
обсуждения наиболее 
сложных 
государственных дел 
(1801 г.). Сенат и 
Синод утратили 
реальные властные 
полномочия. 

Парадный мундир первых чинов Двора



Министерства 
делились на 
департаменты во 
главе с директорами, 
департаменты – на 
отделения во главе с 
начальниками, а 
отделения – на столы 
во главе со 
столоначальниками. 

В 1802 г. были учреждены министерства, заменившие 
петровские коллегии. Для совместного обсуждения был 
учреждён Кабинет министров. 

Форменная одежда чиновников Министерства иностранных 
дел. Полукафтаны чинов X–VI разрядов. Первая половина XIX 
в.



Реформа была 
завершена в 1811 г. 
Число министерств 
увеличилось до 
дюжины, министры 
вводились в состав 
Сената, вводился 
единый порядок 
делопроизводства. 



Как и полагается просвещённому монарху Александр 
признавал, что крепостное право - зло, но его отмену 

считал преждевременной. 

Мясоедов Г.Г. «Страдная пора (Косцы)», 1887



В 1801 г. вышел 
закон о праве 
недворян покупать 
землю, чем 
нарушалась 
дворянская 
монополия на 
землю. Указ «О 
вольных 
хлебопашцах» 1803 
г. позволял 
помещикам давать 
своим крестьянам 
не только свободу 
как раньше, но и 
землю за деньги.

Крепостные не могли сами уйти от помещика . По сути, как и прежде 
всё зависело от желания помещика, который определял условия 
свободы, сумму, количество и качество земли крестьянина. И мог 
отпускать  своих крестьян, а мог и не отпускать.  

Венецианов Алексей Гаврилович, Спящий-пастушок, 1823-1826



Особенно тяжелым было 
положение крепостных 
крестьян в Прибалтике, так 
как там крепостной гнет 
сочетался с национальным. Под 
давлением восстаний крестьян 
Александр отменил крепостное 
право в Эстляндии в 1816 г., в 
Курляндии в 1817 г., и в 
Лифляндии в 1819 г. При этом 
помещики Прибалтики 
добились сохранения всего 
фонда земель в своей личной 
собственности. 

В 1809 г. император 
отменил право помещиков 
ссылать крепостных в Сибирь. 
Было запрещено печатать в 
газетах объявления о продаже 
людей. 

Василий Андреевич Тропинин, 
«Кружевница, 1823 



Наибольшим либерализмом отличались реформы в области 
система образования и печати. В основу легли принципы 

бессословности образования, бесплатности обучения на низших 
ступенях и преемственности учебных программ. Создавалась 

четырехступенчатая система образования: одноклассное 
приходское училище, уездное училище, губернская гимназия и 

университет. 

Людовик Франц Карл Бонштедт, «Невский проспект у Аничкого моста



В 1812 г. в России было шесть университетов -  Московский, 
Дерптский, Вильненский, Харьковский, Казанский и 
Петербургский, 47 гимназий, 210 уездных и 671 приходское 
училище. Появились привилегированные средние учебные 
заведения – лицеи (Царскосельский, Ришельевский в Одессе и 
Нежинский)

В 1804 г. появился первый цензурный устав, который рекомендовал 
цензорам быть снисходительными к сочинителям.



Неудачные войны 1805–1807 гг. подорвали престиж 
императора. Аракчеев активно пресекал оппозиционные 
настроения в обществе. «Все давил», охранял престол 

от дворянского заговора. Однако, к 1809 г. недовольство 
политикой правительства приобрело такой размах, 
что Александр I был вынужден начать новый этап 

реформ, связанных с именем М. М. Сперанского 
(1772–1839 гг.). 

С 1807 г. на арену политической жизни России выдвинулись 
два человека – Алексей Андреевич Аракчеев и 
Михаил Михайлович Сперанский. Аракчеев, ставший 
доверенным лицом царя, получил право издавать от его 
имени указы. Основным направлением деятельности 
Аракчеева было военно-полицейское.

Портрет графа А.А.
Аракчеева, худ. И.Б. 

Лампи конец XIII века



В каждой волости все землевладельцы-дворяне и депутаты от 
государственных крестьян (один от 500 душ) составляли  волостную думу, 
которая должна была избирать (на три года) волостное правление для 
заведования местным хозяйством. Волостная дума избирала депутатов 
следующей представительной ступени местного самоуправления: окружной 
(уездной) думы. Окружная дума точно так же выбирала окружное правление и 
депутатов следующей местной ступени – губернской думы. Те, в свою очередь, 
выбирали губернское правление и депутатов в 
общероссийскую Государственную думу. 

По поручению царя Сперанский составил проект государственных 
преобразований России. В основу данного проекта были положен 
либеральный принцип разделения  законодательной (думы всех уровней), 
исполнительной (министры, губернаторы, генерал-губернаторы)и 
судебной власти (Сенат и суды). 

Согласно мысли Сперанского, каждая буква 
закона должна быть одобрена одновременно 
императором и Государственной думой. Но право 
законодательной инициативы должно было 
принадлежать правительству и императору. 
Губернские думы избирали Сенат –высший судебный 
орган власти. Связующим звеном между тремя 
ветвями власти и императором должен был стать 
Государственный совет. 



Этот проект реформы Михаила 
Михайловича, напоминавший устройство 
наполеоновской Франции, пришёлся не ко двору. 
Против Сперанского начались интриги. Из всех 
идей Сперанского на практике было реализован 
только две:  в 1810 г учрежден Госсовет, в 1811 
реорганизованы министерства. 

Уже в марте 1812 г. Сперанский был уволен 
со службы и выслан сначала в Нижний Новгород, 
затем в Пермь. В 1816 г. он вышел из опалы и стал 
пензенским губернатором. В 1821 г. М. М. 
Сперанский был назначен генерал-губернатором 
Сибири, где осуществил административную 
реформу. 

В тот же год его 
возвратили в столицу, 
назначили членом Госсовета и 
управляющим Комиссией 
составления законов, 
предоставили большие 
земельные пожалования в 
Пензенской губернии. Отныне 
главным делом его жизни стала 
кодификация законов, 
осуществленная при Николае I. 



Война 1812 г. отодвинула внутриполитические вопросы на второй план. 
К ним вернулись только в 1815 г. Выполняя решения Венского конгресса, 

Александр I даровал Конституцию Царству Польскому. Она 
предусматривала создание двухпалатного сейма, гарантировала свободу 

печати, равенство всех перед законом, неприкосновенность личности. 
Автономное самоуправление было установлено в Бессарабии. 

Автономию, Конституцию и сейм получила Финляндия.

Сергей Трошин, «Триумф русской армии в Париже»



Доу Джордж, «Портрет А. А. Аракчеева

Госсовет в 1820 г. отверг 
предложенный царем законопроект о 

запрещении продажи крестьян без 
земли. Александр, тонко 

чувствовавший настроения дворян, 
картинно отстранился от 

государственных дел, а управление 
страной сосредоточилось в руках 

Аракчеева. Так эпоха 
реформаторства сменились 

откровенно реакционным курсом, 
получившим название 

«аракчеевщины». 

Александр поручил графу Алексею 
Андреевичу Аракчееву разработать проект 
отмены крепостного права. Граф 
предложил постепенно выкупить у 
помещиков крестьян и земли за 
государственные деньги, предусмотрев для 
этого ежегодные бюджетные отчисления. 
Предполагалось личное освобождение 
крепостных с наделом. Однако проект был 
«положен под сукно».



По приказу офицеров крестьяне-солдаты шли на военные учения, и на 
сельхозработы. С 1816 г. в разряд военных поселений перевели целые 
районы, населенные казенными крестьянами. Крестьяне военных 
поселений в ответ на усиление государственного гнета отвечали 
восстаниями, которые жестоко подавлялись.  

В целях 
сокращения 
государственных 
расходов на 
армию были 
созданы военные 
поселения. 
Военные поселяне 
были 
одновременно и 
крестьянами, и 
солдатами, 
подчиняясь 
военному уставу 
и начальству. 



 В 1821 – 1823 была создана сеть тайной полиции в гвардии и армии. Чёрные кабинеты 
занимались перлюстрацией всей частной переписки. Начались гонения на высшую школу, связанные с 
изгнанием неугодных власти профессоров. Усилился цензурный контроль, хотя либеральный 
цензурный устав 1804 года оставался в силе. Была запрещена деятельность тайных обществ и 
масонских лож. В 1822 г. было восстановлено право помещиков ссылать крепостных в Сибирь.  На 
международной арене Россия начала играть роль жандарма Европы. 



Начало царствования Николая I 
(1825–1855 гг.) ознаменовалось судом 
над декабристами. По результатам 
следствия был составлен «Свод 
показаний членов злоумышленного 
общества о внутреннем состоянии 
государства», из которого 
правительство сделало практические 
выводы. Были приняты все меры для 
укрепления полицейско-
бюрократического аппарата и 
самодержавия. 

Значение высшего органа 
управления государством 

приобрела  «Собственная Его 
Императорского Величества 

канцелярия». На личности 
государя замкнулось решение всех 

государственных вопросов. Особое 
значение приобрело III Отделение Е. 

И. В. канцелярии. 

Орест Кипренский, Николай 
Павлович в 20 лет, 1816



III Отделение во главе с 
А. Х. Бенкендорфом 

осуществляло функции 
политического надзора над 
всеми государственными 
учреждениями и лицами. 

Военно-политической силой 
III Отделения являлся корпус 

жандармов. Страна была 
разделена сначала на 5, затем 
на 8 жандармских округов во 

главе с жандармскими 
генераломи. 

Франц Крюгер, портрет 
графа А.Х. Бенкендорфа



Гюстав Доре, «Иностранец в гостинице» 



Устав 1828 г. закреплял принцип сословности в просвещении: начальные и приходские 
школы предназначались детям крестьян, уездные – городских обывателей, гимназии – 
только дворянским детям. Университетский устав 1835 г. ограничивал автономию 
университетов. Был установлен  полицейский надзор над студентами. 

В отличии от Александра, Николай и не пытался рядится в либеральные одежды. 
Случившееся ещё при Александре фактическое усиление цензуры он закрепил законом. В 
1826 г. был принят новый цензурный устава. Современники прозвали этот цензурный 
устав «чугунным».

Были запрещены 
издания 

«Литературной 
газеты» А.А.Дельвига, 
журналов «Европеец» 

П. Киреевского, 
«Московского 

телеграфа» Н. Полевого, 
«Телескопа» Н. 

Надеждина. 



Николай был убежден, что «революционная зараза» в Россию пришла с Запада. 

Отсюда его решительное отрицание западного пути развития. Поэтому 

некоторые историки называют Николая I «рыцарем монархической идеи». 

Именно при Николае I Европу и Россию стали противопоставлять друг другу как 

два разных мира. Николай был убежден, что западное воспитание подрывает 

основы русской жизни. В 1831 г. по его распоряжению был подготовлен указ о 

запрещении русским молодым людям обучаться за границей. 

К. К. Пиратский, "Император Николай I и 
цесаревич Александр Николаевич среди офицеров 
лейб-гвардии конного полка". 1847



Василий Андреевич 
Жуковский 

противопоставлял 
анархии, захлестнувшей 
Европу, непоколебимость и 

мощь Российской 
Империи во главе с 

консерватором Николаем 
I: «Возвышается она 

теперь над 
взволнованною Европою, 
как ковчег, хранящий в 

себе зародыш нового 
мира».

А. П. Елагина с оригинала Ф. Т. 
Гильдебрандта, портрет В. А. 
Жуковского. 1841 г



В начале 30-х гг. были 
сформулированы основные 

положения теории министра 
просвещения 

Сергея Семеновича Уварова . В своем 
докладе он отмечал, что в России 

есть только три незыблемых 
понятия:

•Самодержавие. Уваров искренне 
верил, что русский народ не 

разделяет таких понятий как 
«царь» и «страна». Для людей это 

все является единым, 
гарантирующим счастье, силу и 

славу.
•Православие. Народ в России 

является религиозным, и почитает 
духовенство наравне с 

государственной властью. Религия 
можно решать вопросы, которые 
нельзя решить самодержавием.
•Народность. Основа России 

кроется в единении всех 
народностей.

В. А. Голике, портрет 
Сергея Уварова  1833.



Правительство Николая I приняло меры, ограничивавшие 
проникновение состав дворянства представителей торгово-
промышленного капитала. Для последних создавалась новая 

привилегированная категория «почетных граждан» 
(потомственных и личных). Расширились права дворянства. 

Усилилась роль дворянских собраний. Закон 1831 г. значительно 
повысил имущественный ценз для его участников, обеспечив 

бесспорное главенство высшему дворянству. 



Подобное положение усугублялось полным отсутствием контроля над 
деятельностью органов власти со стороны общества в условиях 
строжайшей цензуры и отсутствия гражданских институтов. 

Безнаказанность и круговая порука привели к коррупции 
административного аппарата. По данным III Отделения, в конце 1840-х 

гг. только трое губернаторов не брали взяток: киевский – Писарев, человек 
очень богатый; таврический – А. Муравьев, бывший декабрист, и 

ковенский – Радищев, сын А. Н. Радищева. 

Стремясь усилить контроль 
над обществом, укрепить 

вертикаль власти, Николай I 
неизбежно увеличивал власть 

чиновничества. К середине 
XIX в. армия чиновников в 

России составляла 100 тыс. 
человек. Именно при Николае I 

«фрак победил мундир». 
Чиновничество стало особой 

кастой, неуязвимой и 
самостоятельной. 



Из внимательного изучения материалов по делу декабристов император вынес 
убеждение о необходимости преобразований в крестьянском вопросе. На 
протяжении его царствования действовали 9 секретных комитетов, 
пытавшихся улучшить положение помещичьих, государственных и удельных 
крестьян. Наиболее показательной из всех стала деятельность Секретного 
комитета 1839–1840 гг., когда Николай I попытался решить проблему 
крепостного права. По его инициативе П. Д. Киселевым был разработан проект 
крестьянской реформы. Но дальше обсуждения первой части работа комитета 
не продвинулась. 

Встретив глухое сопротивление дворянства, Николай I ограничился изданием в 
1842 г. указа «Об обязанных крестьянах», практически дублировавшего указ 1803 

г. «О вольных хлебопашцах», разрешавший отпускать крестьян на волю с 
предоставлением им земли, но не в собственность, а только в пользование.



Разговоры о 
необходимости 

перемен в стране, 
секретные обсуждения 
крестьянского вопроса 

окончательно 
прекратились после 
серии европейских 

революций 1848–1849 
гг. Император считал 

Россию 
ответственной за 

сохранение порядка в 
Европе и был готов 
двинуть армию на 

подавление 
революционных 

выступлений в любой 
стране



Во внешней политике большое 
значение имел «восточный 

вопрос». Россия, как и другие 
европейские страны, стремилась 
расширить сферу своего влияния 
над территориями пришедшей в 

упадок Османской империи. 
Русско-иранская война 1826–1828 
гг., спровоцированная политикой 
Англии, оказалась победоносной. 
Подписанный в феврале 1828 г. 
Туркманчайский мир обеспечил 
России 20 млн. контрибуцию и 

присоединение ряда территорий. 
Этот неожиданный успех развязал 

Николаю I руки для действий 
против Турции, объявившей в 
декабре 1827 г. войну России в 
ответ на поддержку последней 

борьбы за автономию со стороны 
Греции. 



Русские войска 
форсировали Дунай, 
преодолели Балканы. 

Русский флот блокировал 
Босфор и Дарданеллы. 

Закончилась война 
Адрианопольским миром 
1829 г. Кроме уступки 
части территории и 

выплаты контрибуции 
Турция обязывалась 

предоставить русским 
судам свободный проход 
через проливы Босфор и 
Дарданеллы. В 1833 г. 

между Россией и Турцией 
был подписан договор о 

мире, дружбе и 
оборонительном союзе, 
укреплявший позиции 

России на Черном море. 



Усиление России вызвало 
недовольство европейских 
держав, и в 1840 г. этот 

договор был заменен 
коллективной опекой над 

Турцией – России, Англии, 
Австрии и Пруссии. В 

результате Россия потеряла 
исключительность своего 

права провода через проливы 
своих кораблей. В начале 
1850-х гг. Россией была 
предпринята еще одна 

попытка решения 
«восточного вопроса». 

Момент был выбран крайне 
неудачно. Николая I 

рассчитывал на 
невмешательство 

европейских стран. 

Но еще в 1853 г. Англия и Франция заключили секретный договор, направленный 
против России. Свое содействие им готова была оказать и Австрия, опасавшаяся 

усиления влияния России на Балканах. Таким образом, Крымская война (октябрь 1853 
– март 1856 гг.) началась в обстановке дипломатической изоляции России. 



Блестящая победа русского флота под 
командованием адмирала Павла 

Степановича Нахимова, почти полностью 
разгромившего турецкую эскадру в ноябре 1853 г., 

испугала европейские державы. 

Опасаясь скорого разгрома Османской империи, в марте 1854 г. 
Англия и Франция объявили войну России, враждебную позицию 
заняли Австрия и Пруссия.

«Синопский бой», И. К. Айвазовский



Россия оказалась не в силах противостоять передовым европейским 
державам. Законсервировав страну в феодально-крепостническом 

состоянии, самодержавная власть обрекла ее на военно-техническую 
отсталость. Русская армия формировалась на основе рекрутчины из 

поголовно неграмотного населения, в ней господствовала палочная 
муштра, не было современного вооружения и снаряжения. Поражение 

России стало безоговорочным и закономерным.

Г. Ф. Шукаев, «Бой на Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году» 



В самый разгар Севастопольской битвы Николай I  умер. 



Потеря международного престижа, стала главным аргументом, 
заставившим наследника НиколаяI, Александра II (1855 – 1881 гг.) пойти на 
проведение целого ряда кардинальных реформ.

По условиям Парижского мирного договора между Россией, Турцией, Францией, 
Англией, Австрией, Пруссией и Сардинией, Черное море объявлялось 

«нейтральным», русский флот сокращался до минимума, его базы 
уничтожались. Также Россия утратила часть территории и свое влияние на 

Балканах. 

Луи-Эдуард Дюбюф, «Подписание 
Парижского мирного договора»


