
Россия в первой четверти 
XIX века



Российская империя в 
первой четверти XIX века



План лекции

■ 1. Переворот 11 марта. Личность Александра 
Первого.

■ 2. Реформы первого периода царствования: 
«дней Александровых прекрасное начало».

■ 3. Внешняя политика России в 1801-1811 гг.
■ 4. Отечественная война 1812 года и 

заграничный поход русской армии.
■ 5. Внутренняя политика в 1815-1825 гг.
■ 6. Внешняя политика в 1815-1825 гг.
■ 7. Первые тайные общества. Декабристы.



Современник о правлении Павла I

■ «Павел учил войска, выдумывал новые формы, 
подписывал всякие законы и постановления, только 
бы они противоречили Екатерининым, сажал под 
арест, ссылал в Сибирь, производил в генералы, 
дарил души сотнями и тысячами и воображал, что он 
властвует! Ужасное время! … Буду еще не раз иметь 
случай говорить об этом царствовании ужаса, не 
уступавшем Робеспьерову. Хорошо теперь заочно 
хвалить времена Павла! Пожили бы при нем, так 
вспомнили бы». 

■ Н.И. Греч. Воспоминания.



Александр I (1801-1825)
■ самый загадочный 

русский император, 
«северный сфинкс» 



1 точка зрения - царствование делится 
на два периода:

■ реформаторский до 1818 г.,
■ реакционный до 1825 г.
2 точка зрения – Александр I был 

реакционером, лишь иногда 
надевающим маску либерала.

3 точка зрения - правление не было 
однородным и выделять 2 периода не 
следует, реакционные и либеральные 
черты переплетаются 



■ Александр I родился 12 
декабря 1777 г. Его 
воспитанием занималась 
бабушка – Екатерина II. На 
должность воспитателя был 
приглашен Николай 
Иванович Салтыков.

■ Из-за границы приглашают 
Фредерик Цезарь Лагарп, 
первоначально преподавал 
французский язык



■ 1. Начало реформ … 
«дней Александровых прекрасное 

начало» 
Александр I понимал, что действовать должен 

очень осторожно: 
■ - объявил амнистию политическим 

заключенным,
■ - восстановил, отмененные Павлом, 

жалованные грамоты дворянству и городам,
■ - удалил с постов всех министров Павла и 

возвратил екатерининских вельмож, но они 
не получили прежней власти.



■ Вокруг Александра с 1801 г. образуется 
Негласный комитет: Николай 
Новосильцев, Павел Строганов, Адам 
Чарторыйский, Виктор Кочубей…

Николай Николаевич
Новосильцев 

Павел Александрович 
Строганов 

Адам Ежи 
Чарторыйский 

Виктор Павлович 
Кочубей 



- 1802 г. – 2 указа:
1. Указ о правах и обязанностях Сената. 
«Верховное место в империи» 
2. Манифест о министерствах 

- 12 дек. 1801 г. – Указ, дозволяющий 
недворянам покупать ненаселенные 
земли.

📫 20 февр. 1803 г. Указ «о вольных 
хлебопашцах». 



Причины реформ в области просвещения
■ 1. требовались подготовленные чиновники,
■ 2. квалифицированные специалисты для 

растущей промышленности и торговли,
■ 3. распространение либеральных идей в 

России ----- упорядочить народное 
образование для более бдительного 
контроля.

📫 1802 -1804 гг. – 4 разряда учебных заведений
📫 1804 г. Университетский устав, 

        Цензурный устав



■ После Тильзитского мира престиж Александра 
I резко упал, придворные даже стали 
поговаривать о смене царствования. 

«Правосудие – в бегах. 
Добродетель ходит по миру. 
Благодеяние – под арестом. 

Надежда с якорем – на дне моря. 
Честность вышла в отставку. 
Закон – на пуговицах Сената. 
Терпение – скоро лопнет».



■ начинается 
2-ой период реформ, 
связан с именем 
М.М. Сперанского 
■ Разработал «Введение к 
Уложению государственных законов»

■ 1. создать высший законодательный орган – Государственную 
думу. Без согласия Думы законы издаваться не могли.

■ 2. Сенат становился высшим судебным органом.
■ 3. Создается Государственный совет, который соединял бы все 

ветви власти, был координирующим органом. Члены совета не 
избирались, а назначались императором.

■ 4. Все население России предполагалось разделить на 3 
сословия: дворянство, среднее сословие (купцы, мещане, 
государственные крестьяне), народ рабочий (крепостные 
крестьяне и лица работающие по найму). Избирательные права 
у первых двух сословий, на основе имущественного ценза. 
Гражданские права у всех. 

1 янв. 1810 г. был создан Государственный совет, 
наделенный совещательными функциями 
(просуществовал до 1917 г.)



■ 1811 г. Записка Карамзина 
«О древней и новой России» 

■ Март 1812 г. Александр отправляет 
Сперанского в ссылку в Нижний 
Новгород 



3-ий период реформ
■ После войны авторитет Александра I – 

«освободителя Европы» оказался очень 
высок. 

■ в 1816-1819 гг. крестьяне Остзейских 
губерниях (Эстляндии, Курляндии и
Лифляндии) стали лично свободными, 
но земли они не получили, 
превратившись в арендаторов. 

В тайне разрабатывался 
проект освобождения 
российских крестьян, над 
которым работал А.А. 
Аракчеев. По его замыслу 
государство должно выкупать 
крестьян при переходе имения 
из рук в руки. По расчетам 
историков это должно занять 
200 лет.



■ 1815 г. царь даровал 
конституцию Польше. 
По заданию царя 
Н.Н. Новосильцев 
разработал так называемую 
Уставную грамоту Российской империи:
2-хпалатный сейм, наделенный 

законодательными правами, 
законы утверждались императором. 
Исполнительная власть у 

Государственного совета и министров, 
судебная власть не зависит от царя). 



■ создание военных поселений
■ Цель: снизить расходы на армию + 

создать военную касту, преданную 
царю и оторванную от крестьянства. 

Вид военного поселения XIX века, Кречевицы



Алексей Андреевич 
Аракчеев (1769-1834)

Михаил Михайлович 
Сперанский (1772-1839)



Отечественная война 1812 
г.

■ 2 декабря 1805 г. 
русско-
австрийская 
армия потерпела 
сокрушительное 
поражение под 
Аустерлицем 





















Рекогносцировка перед сражением



Поле сражения. Общий вид



Гибель Апшеронского мушкетерского полка



Атака кавалергардов





Аустерлиц. Бой за знамя





Наполеон при Аустерлице



Мамелюки при Аустерлице



Семеновский лейб-гвардии полк отражает атаку 
мамелюков







После Аустерлица. Наполеон и Франц





■ 2 декабря 1805 г. русско-австрийская армия 
потерпела сокрушительное поражение под 
Аустерлицем 

июнь 1807 г. Тильзитский мир:
■ 1. Россия признавала завоевания Наполеона в 

Европе,
■ 2. Россия соглашалась на создание 

независимого герцогства Варшавского (как 
плацдарм для наступления на Россию),

■ 3. Россия присоединялась к континентальной 
блокаде против Англии,

■ 4. Наполеон в качестве посредника между 
Россией и Турцией (война с 1806г.),

■ 5. Россия получала свободу действий против 
Швеции.



Сражение при Пултуске (14.12.06 по ст. ст.)



■Дата: 14 (26) декабря14 (26) декабря 1806
■Место: Пултуск

■Итог: Ничья
■Противники: ФранцияФранция - Россия

■Командующие: маршалмаршал Жан 
Ланнмаршал Жан Ланн (Франция) - 

генералмаршал Жан Ланн (Франция) - 
генерал Левин Август Беннигсен (Россия)

■Силы сторон: около 20 000 (Франция) -
■40 000-45 000 (Россия)

■Потери: 7000 убитых, раненых, пленных 
(Франция) - 5000 убитых, раненых, пленных 

■(Россия)







Генерал от кавалерии Л.В. Беннигсен
(1745-1826)



Маршал Мишель Ней (Наполеон назвал его 
«храбрейшим из храбрых»)



Телодвижения перед битвой







Битва при Прейсиш-Эйлау. Общий вид











Наполеон на поле боя при Эйлау











Эйлау: «старые ворчуны» контратакуют









М.И. Платов. Прижизненный портрет. 
Лондон, 1814 год

















Наполеон и его генералы приветствуют 
кирасиров, идущих в атаку при Фридланде



Фридланд. Схватка русских кирасиров с 
французскими



Маршал Ней в сражении при Фридланде























Тильзит. Торгуются…





Наполеон, Александр, Мария-Луиза и 
Фридрих-Вильгельм в Тильзите

























Реакция в России на Тильзитский мир:
■ 1. Россия много теряет от 

экономической блокады Англии,
■ 2. крайняя непопулярность 

Тильзитского мира в русском обществе. 
После Тильзита и до 1812 г. Россия 

фактически постоянно готовится к 
новой войне с Францией.



Гроза двенадцатого года





Военный совет в Дриссе







Военный совет в Дриссе



Отечественная война 1812 
г.■ 12 (24) июня 1812 г. Великая армия 

Наполеона вторглась на русскую 
территорию

■ 4-6 августа битва за Смоленск

Сражение при Смоленске 
5 (17) августа 1812 года.
Петер фон Гесс (1846 г.) 







Обращение Кутузова к войскам 
накануне сражения



Молебен накануне сражения



Бородинское сражение. Художник А.И. Дмитриев-Мамонов. 1812 г. 
Всероссийский музей А.С. Пушкина. Надпись под изображением в 

центре: «26 Августа - 1812. Рисовано во время самого сражения» 



Бой за Шевардинский редут



2-я гренадерская дивизия отбивает 
Шевардинский редут



Русская батарея на Багратионовых флешах



Бородинское сражение 26 августа 1812 г. Акварель 

неизвестного художника. 1-я четверть XIX в.  



■ 12 августа 1812 г. Бородинская битва





В.В.Верещагин. Наполеон при Бородино





Атака корпуса маршала Нея на 
Семеновские флеши



Смертельное ранение Багратиона



Атака лейб-гвардии Литовского полка



Гибель генерала Кутайсова, командующего русской 
артиллерией



Рейд казаков Платова в тыл французской 
армии



Отказ пленного русского генерала Лихачева 
принять шпагу из рук Наполеона





Перед Москвой в ожидании депутации 
«бояр»



■ 1 сентября военный совет в с. Фили - 
Тарутинский маневр 

Изба, где проходил 
Военный совет в Филях 

Военный совет в Филях, 
1(13) сентября 1812 г. 



■ Наполеон в Москве – 2 сентября по 7 
октября.

Пожар Москвы. А. Ф. Смирнов (1813) 

Расстрел предполагаемых 
поджигателей Москвы 
французами. 
В.В. Верещагин (1898) 









В Петровском дворце (в ожидании мира)



Возвращение из Петровского дворца



Расстрел поджигателей в Кремле



Наполеон и маршал Лористон



Дурные вести из Франции



Сражение при Тарутино 6 (18) октября 1812 года. Петер фон Гесс (1847 г.) 



В Городне: пробиваться или отступать?



Отступление. Бегство на большой дороге





Дай подойти!



«С оружием в руках- расстрелять!»





В штыки! Ура! Ура!







Отступление маршала Нея



В.В.Верещагин. Ночной привал Великой 
армии



Отступление Великой армии через Вильно



Заграничный поход русской армии











Союзные монархи в битве при Лейпциге



Атака лейб-казаков в битве при Лейпциге



В атаке Юзеф Понятовский, племянник 
последнего короля Польши













Прощание Наполеона с гвардией









Участники конгресса









Александр Первый и восстание в 
Греции

■ «Тщетно раздираемая дикими тиранами 
Греция поднимала к нему окровавленные 
свои руки. Он видел в несчастных жертвах 
мусульманского изуверства мятежников и 
якобинцев. Турция приписывала это 
долготерпение слабости России и 
действовала с ним дерзко и нагло. 
Примиритель Европы не хотел воевать». 

■ Н.И. Греч. Воспоминания



Движение декабристов.
Причины общественного движения
■ 1. понимание образованной частью общества, что 

сохранение крепостничества и самодержавия 
гибельно для дальнейшей судьбы страны.

■ 2. потеря иллюзий относительно либерализма 
Александра I.

■ 3. Отечественная война и пребывание русской армии 
в Европе в 1813-1815 гг.

■ 4. Международная обстановка: революционное 
движение в Европе и Латинской Америке.

Специфика России: революционная идеология 
складывалась исключительно у передовой части 
дворянства.



■ 1821 г. на Украине – 
Южное общество 
■ «Русская правда»
■ 1. Россия превращается в 
республику во главе с Народным 
вече (500 чел), Державная дума 
(5 членов, 1/год),
Верховное собрание 
(120 чел., пожизненно).
Временное революционное 
правительство на 10 лет.
■ 2. Раздел земли м/у всеми гражданами 
+ всеобщее избирательное право.
■ 3. Границы России: на основе права народности и 

права благоустройства (особый вопрос евреи и 
кавказские народы).

■ 4. Польша получает независимость при условии 
осуществления в ней подобных реформ.   

Павел Иванович 
Пестель (1793-1826)



Никита Михайлович 
Муравьёв(1795-1843) 

■ 1822 г. в Петербурге – 
Северное общество 
■ «Конституция»
■ 1. Россия становится федеративным 

государством, 
Держава --- уезд --- волость
Каждая держава имеет свое 

правительство, состоящее из 3-х 
ветвей власти:

Верховная власть – Народное вече = 
двухпалатный парламент

Верхняя палата – 2 чел / держава
Нижняя палата – палата народных 

представителей  - 1 деп./50 тыс. 
чел., 450 депутатов на 2 года.

Выборы имеют цензовый характер.
Средство – Учредительное собрание.



■ 2. исполнительная власть в руках 
императора – «верховный чиновник 
государства Российского».

■ 3. уничтожение сословий, гильдий, 
цехов

■ 4. отмена крепостного права: крестьяне 
получают дом и небольшой участок 
земли

■ 5. Сохранение общинного 
землевладения

■ 6. основные гражданские права 



■ 19 ноября 1825 г. внезапно умер в Таганроге 
Александр I.

■ Междуцарствие создало благоприятную 
обстановку для антиправительственного 
выступления.

■ На 14 декабря была назначена присяга 
Сената Николаю. 



Выводы:

■ 1. Стремление Александра Первого провести новую 
модернизацию встретило сопротивление бюрократии и 
основной массы дворянства. Преобразования ограничились 
косметическими мерами.

■ 2. Провал нашествия Наполеона на Россию убедил царя в 
ненужности дальнейших реформ. В последнее десятилетия 
царствования Александр занимался в основном внешней 
политикой, передоверив внутреннюю Аракчееву.

■ 3. В обстановке эйфории после победы над Наполеоном среди 
офицеров русской армии возникли первые тайные общества, 
ставившие своей целью демократические преобразования в 
России, в первую очередь уничтожение крепостничества. 

■ 4. Северное и Южное тайные общества планировали военную 
революцию по образцу европейских на лето 1826 г. Смерть 
императора в Таганроге спутала все планы.


