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 Александр Павлович (1777-1825 гг.)

Александр родился 12 
декабря 1777г. , от 
второго брака 
великого князя Павла с 
Марией Федоровной, 
принцессой 
Вюртембергской.

Павел I Мария Федоровна

Александр Павлович



Воспитание Александра Павловича
Александр был любимым 
внуком Екатерины II, которая 
сама руководила его 
воспитанием. Рано бабушка 
оторвала его от матери, чтобы 
воспитать, его в правилах 
тогдашней философской 
педагогии, т. е. по законам 
разума и природы. Екатериной 
II были приглашены лучшие 
преподаватели.

Екатерина II с внуком Александром



Образование Александра Павловича

В числе лучших 
преподавателей был 
выписанный из Швейцарии 
Ф. Ц. Лагарп — 
высокообразованный, 
приверженец идей 
просвещения и 
республиканец по взглядам. 
В должности “главного 
воспитателя” он состоял при 
Александре 11 лет. 

Фредерик Лагарп



Вступление на престол
В ночь на 12 марта 1801 года в 
Михайловском замке Павел I был 
убит заговорщиками. 

О заговоре против отца знал
Александр



Довольно ребячиться, ступайте 
царствовать…                     граф фон Пален

В манифесте от 12 марта 1801 года 
новый император принял на себя 
обязательство управлять народом 
«по законам и по сердцу в бозе 
почивающей августейшей бабки 
нашей государыни императрицы 
Екатерины Великой». В указах, как 
и в частных беседах, император 
выражал основное правило, 
которым он будет 
руководствоваться: на место 
личного произвола деятельно 
водворять строгую законность. 



Дней Александровых прекрасное 
начало….
                                                        А.С.Пушкин

�Помилование 
заключенных
�Восстановление 

привилегий  дворян
�Возвращение армии 

русские названия и формы
�Попытка решения 

крестьянского вопроса



«Негласный комитет»
неофициальный орган при
императоре Александре I из его
сподвижников  

П.А.Строганов

А.А.Чарторыйский

В.П.
Кочубей Н.Н.Новосильцев

Молодые аристократы, 
«друзья царя»: П.Строганов, 
Н.Новосильцев, В.Кочубей, 

А.Чарторыйский.



Цели 
Негласного 
комитета:

Изучение 
реальной 

обстановки 
в стране

Реформы 
государственного 

аппарата

Обсуждение 
вопросов внешней 
политики России, 

её обороноспособности

Постепенная 
отмена 

крепостного 
права



Результаты деятельности Негласного 
комитета

Задуманную программу либеральных преобразований императору 
осуществить не удалось. Царь ограничился отдельными и 

непоследовательными мерами. 

Социальная политика Александра I

1803г. 
Указ о вольных 

хлебопашцах

1808, 1809гг. Указы, 
ограничивающие 

произвол помещиков: 
запрет продавать 

крестьян на ярмарках и 
пр.

1801г. 
Право недворян 
покупать землю

Государственные преобразования
Создание министерств (1802), заменивших коллегии. 
Установление единоначалия.



Крестьянский вопрос
Александр I прекратил практику пожалования 
государственных крестьян в частные руки. 
Введен запрет публиковать объявления о 
продаже крепостных в газетах. 
Февраль 1803 г. – указ о вольных 
хлебопашцах.
Помещики получили право отпускать 
крестьян на свободу, предоставляя им землю в 
собственность за выкуп.
Вольные хлебопашцы получали право владеть 
и распоряжаться землей, 
не раздробляя ее на участки 
менее 8 десятин.



Министерская реформа
8 сентября 1802 г. – Манифест «О учреждении министерств».

В отличие от коллегий, министерства 
строились на принципе единоначалия.

Министр обладал всей полнотой власти в министерстве
и единолично нес ответственность перед царем.

Структура министерства

Министерство Министр, товарищ министра

Департаменты

Столы

Директоры департаментов

Столоначальники



Реформы народного образования
В 1803 г. создана 
четырехступенчатая система 
образования.
Созданы 4 университета:
Дерпт (1802 г.), Вильно (1803 
г.), Казань (1803 г.), Харьков 
(1805 г.)
1804 г. – в Петербурге открыт 
Педагогический институт (в 
1819 г. преобразован в 
университет).
1811 г. – Царскосельский лицей.

Царскосельский лицей 
г. Пушкин



Михаил Михайлович Сперанский
Родился в 1772 г. в семье сельского 
священника. Учился
во Владимирской духовной 
семинарии. В 1788 г. переведен в 
столичную Александро-Невскую 
семинарию. По окончании – 
преподаватель семинарии, затем 
секретарь князя А.Б. Куракина.
В 1797 г. – в канцелярии генерал-
прокурора Сената, титулярный 
советник (9-й ранг).
В 1801 г. – действительный 
статский советник (4-й ранг). С 
1803 г. – директор департамента 
МВД. С 1807 г. – фактически 
личный секретарь императора.

М.М. Сперанский в 1790-х гг.



М.М.Сперанский (1772-1839)
Курс реформ, предложенный М.М.Сперанским 

(1808-1811гг.)

Основные 
принципы 

функционирова
ния

государственног
о 

механизма  

Создание 
Государственного 
совета- совещательного 
органа при императоре 

«Разделение 
состояния 
людей» по 

уровню
политических

 и 
гражданских

 прав.

Выборность 
исполнительных

 и 
распорядительных 

органов власти 
на 4-х уровнях
(волость, уезд, 

губерния, 
империя)

Независимость 
судебной 
власти, 

ответственность 
исполнительной власти
перед законодательной

Разделение 
властей: 

законодательная, 
исполнительная, 

судебная.



Сословная структура населения России 
по проекту  М.М. Сперанского

Дворянство Среднее
 состояние Народ рабочий

Крепостные 
крестьяне,
прислуга, 

мастеровые,
наемные работники

Чиновники,
купцы,  мещане,
 государственные

крестьяне

Неприкосновенность личности, презумпция невиновности, 
равенство перед законом, судебная  защита, 
право на жилище, владение и распоряжение

имуществом,  заключение сделок.

Гражданские права



Сословная структура населения России 
по проекту  М.М. Сперанского

Дворянство Среднее
 состояние Народ рабочий

Право участия в выборах, т.е. 
избирать

и быть избранным в органы 
власти

Политические права

 На основе
имущественного

ценза

На основе
имущественног

о
ценза

Кому
предоставлялись
политические права?

Какие права называются 
политическими?



Реализация планов М.М.Сперанского 

1811г.- издано «Общее 
учреждение министерств», 

установившее 
единообразную их 

структуру и определившее 
порядок прохождения в них 

дел.

1 января 1810 г.- обнародован 
манифест о создании 

Государственного совета. 
Государственный совет был 

призван стать не 
законодательным, а 

законосовещательным 
органом при императоре 

(просуществовал до 1917 г.)

Государственные преобразования Александра I



Органы государственной власти, 
сложившиеся в результате реформ Александра I 

Император      

Собственная 
Е.И.В. 

канцелярия

Правительствующий 
СЕНАТ

Государственный 
СОВЕТ(35 чел)

Комитет  
министров

Святейший 
Синод

Министерства        ( с 1802 г.)      

Военное Морское Внутренних дел

Иностранных дел

ЮстицииФинансовКоммерции

Народного просвещенияИмператорского двора и уделов



Полномочия органов власти
по проекту М.М. Сперанского

Император

Право
 

законодательно
й 

инициативы

Право
утверждать законы

Полнота
 

исполнительной
власти

«В России вся 
исполнительная 

власть
должна

принадлежать
власти 

державной»

«Никакой закон
не может иметь

своего совершения
без утверждения

державной
власти»

«Предложение
закона

 должно
 предоставить

исключительно
правительству»



Полномочия органов власти
по проекту М.М. Сперанского

Государственная Дума

Принятие законов

«Никакой
новый закон

не может быть издан
без уважения

Думы» 

Михаил Михайлович
Сперанский 

Император
Александр I



Полномочия органов власти
по проекту М.М. Сперанского

Государственный Совет

Назначается императором

Связующее звено между монархом
и государственными органами

«В порядке государственных установлений
Совет представляет сословие, в коем все
действия части законодательной, судной

и исполнительной в главных их отношениях
соединяются и через него восходят

к державной власти и от нее изливаются» 



Падение Сперанского

Боязнь
 

представительног
о

 правления

Боязнь отмены
крепостного 

права

Недовольство введением
обязательной службы

для придворных
и экзаменов

 для чиновников

Цель: избавиться от Сперанского

Средства: обвинения в масонстве, иллюминатстве,
измене, шпионаже в пользу Наполеона,

 стремлении с помощью Наполеона стать королем Польши

Д   в   о   р   я   н   с   т   в   о

Царь: боязнь ссоры
с дворянством 

накануне
войны

Решение 
пожертвовать
Сперанским.

Отставка Сперанского 



Причины отказа от намеченных реформ

1.Черты характера 
(нерешительность, неумение и 
нежелание преодолевать 
трудности, лень, неудачи в делах 
приводили к глубочайшему 
разочарованию)

2.Внешнеполитические события 
(участие России в войнах против 
Франции).

3.В проведении реформ 
Александр I мог опереться 
только на очень узкий круг 
высших сановников и 
отдельных представителей 
дворянства. 



Алексей Андреевич Аракчеев
А.А. Аракчеев – сын бедного 
провинциального дворянина. Карьеру 
сделал в гатчинских войсках наследника – 
Павла Петровича.
При Павле I – комендант Петербурга, 
главный инспектор артиллерии, граф.
Девиз на гербе: «Без лести предан!» 
С 1799 г. – в отставке.
С 1803 г. – вновь инспектор артиллерии. В 
1807 г. получил право издавать 
высочайшие повеления, приравненные к 
именным указам императора.
С 1808 г. – военный министр. 
В армии нелюбим за жестокость и 
патологическую трусость на поле боя.





21 ноября в Берлине 
Наполеон издал декрет 
о континентальной 
блокаде.
(Поводом стал декрет 
английского короля Георга 
III о блокаде европейских 
портов от Эльбы до 
Бреста).
Всем подвластным 
Франции странам 
запрещалась торговля с 
Англией. 
Ни один британский 
корабль не должен был 
допускаться в их порты.

Англия после 
континентальной 

блокады.
Сатирический рисунок.

Континентальная блокада



Тильзитский мир
Александр I вынужден был 
пойти на переговоры 
с Наполеоном.
Получив предложение царя 
о перемирии, Наполеон 
ответил, что желает не только 
мира, но и союза с Россией.
Александр согласился: 
«Союз Франции с Россией 
постоянно был предметом 
моих желаний».

Встреча Александра и Наполеона
на Немане.

13(25) июня императоры встретились на плоту на Немане
близ Тильзита и совещались наедине более двух часов.
Переговоры продолжались до 25 июня (7 июля) 1807 г. 



Условия Тильзитского мира
Россия признала все завоевания 
Франции 
в Европе, заключила с ней союз 
и присоединилась 
к континентальной блокаде.
Пруссия утратила 
2/3 территории.
На землях Пруссии западнее 
Эльбы создавалось королевство 
Вестфалия.

Польские владения Пруссии составили 
Герцогство Варшавское, зависимое от Франции.
Белостокский округ перешел к России.
Наполеон признал право России расширить 
свои владения на северо-западе.



Русско-шведская война 1808–1809 гг.
Шведский король 

Густав IV отказался 
примкнуть 

к континентальной 
блокаде.

Зимой 1808 г. русская 
армия вступила
в Финляндию.

В марте 1809 г. войска 
М.Б. Барклая де Толли 

перешли по льду 
Ботнический залив 

и вторглись в Швецию.



Фридрихсгамский мир
Густав IV был свергнут.

Вступивший на престол Карл XIII в 
сентябре 1809 г. подписал 

с Россией Фридрихсгамский мир.
Швеция присоединилась 

к континентальной блокаде,
Финляндия полностью перешла 

к России и составила автономное 
Великое княжество Финляндское.



Русско-турецкие отношения 
в начале XIX века

В начале XIX в. сохранялся сложившийся в 90-х гг. XVIII в. русско-
турецкий союз.

Но после Аустерлица Турция сблизилась с Францией.
Наполеон требовал от своего посла в Стамбуле 

любой ценой испортить отношения 
между Турцией и Россией.

Под давлением Франции султан закрыл проливы
для русских кораблей и отстранил от власти 

дружественных России господарей Валахии и Молдавии. 
В декабре 1806 г. Россия 

оккупировала Дунайские княжества. 



Русско-турецкая война 1806–1812 гг.
В декабре 1806 г. султан 
объявил России войну.

В 1806–1807 гг. 
35-тысячная русская армия 

овладела 
Яссами и  Бухарестом, 

заняла левый берег Дуная в 
нижнем 

и среднем течении.
В Тильзите Россия 
обязалась принять 

посредничество Франции 
и вывести войска 

из Дунайских княжеств. 



Бухарестский мир
Окруженные турецкие войска 
понесли огромные потери от 
огня русской артиллерии и 

голода.
В конце ноября уцелевшие 12 
тыс. турок капитулировали.
Переговоры о мире велись 

вплоть до мая 1812 г. 
5(17) мая 1812 г. заключен 

Бухарестский мир.

В целях скорейшего заключения мира Россия 
согласилась вернуть Турции Молдавию и Валахию, 

присоединив лишь Бессарабию с границей по р. Прут.
Турция обещала не воевать против России.



Причины Отечественной войны 
1812 года

 "Государь, я вас умоляю, во 
имя Франции, во имя Вашей 
славы, во имя Вашей и нашей 
безопасности вложите меч в 
ножны, вспомните о Карле 
XII"

Министр полиции 
Жозеф Фуше 

Вопрос классу: Опираясь на знания, 
полученные вами в ходе изучения 
темы "Внешняя политика России в 
1801-1812 гг." попробуйте определить 
причины, которые заставили 
Наполеона думать о войне с Россией.

- Стремление Наполеона к мировому господству.
- Непрочность Тильзитского мирного договора.
- Усиление противоречий между Россией и Францией в 
связи с нарушением Россией континентальной блокады 
Англии и усилением Наполеоном герцогства 
Варшавского.
- Поддержка Францией Османской империи и 
противодействие проникновению России на Ближний 
Восток.
- Ущемление Наполеоном династических интересов 
Александра I, захват Наполеоном герцогства 
Ольденбурского, принадлежавшего дяде Александра I.



Позиция Александра I
«Я не положу оружия, доколе 
ни единого неприятельского 
воина не останется в царстве 
моём»

(Александр I)

Вопрос классу: Прочтя высказывание 
Александра I, определите его позицию 
в отношении войны с Францией.



Планы Наполеона

«Если я возьму Киев – я возьму 
Россию за ноги; если я возьму 
Петербург – я возьму Россию за 
голову; если я возьму Москву- я 
поражу её в самое сердце»

(Наполеон)

Вопрос классу: Опираясь на 
высказывание 
Наполеона определите планы 
Франции.

- Ослабление России и 
исключение её из числа 
великих европейских 
держав.
- Подчинение России своему 
влиянию и использование её 
территории и ресурсов для 
похода в Индию.



Соотношение сил
Франция

«Великая армия»
640 тыс. чел
1372 орудия

Для вторжения в Россию
420 тыс. чел

австрийцы, пруссаки, итальянцы, поляки и др. - 
«двунадесять языков»

Талантливые полководцы: Даву, Ренье, Удино, Ней, 
Наполеон и др.

Всеобщая воинская повинность



Соотношение сил

Россия

220 тыс. чел.

Рекрутская система 
комплектования

Задание классу: Рабочая 
тетрадь: стр. 13 №1, 2, 4

Барклай де Толли
Багратион Тормасов 

Каковы достоинства и 
недостатки комплектования и 

состава русской
и французской армий?



Работа с документом.
Приказ Наполеона при переходе армии через Неман. 

10 июня 1812 г.
«Солдаты! Вторая польская война началась. Первая окончилась в 

Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась быть в вечном союзе с 
Франциею и в войне с Англиею. Ныне она нарушает свои клятвы. Она не 
желает дать никакого объяснения в странных своих поступках, покуда 
французские орлы не отойдут за Рейн и тем не покинут своих союзников на ее 
произвол. Россия увлечена роком. Судьбы ее должны свершиться. Не думает 
ли она, что мы переродились? Или мы более уже не солдаты Аустерлица? Она 
постановляет нас между бесчестием и войною. Выбор не может быть 
сомнителен. Идем же вперед, перейдем Неман, внесем войну в ее пределы. 
Вторая польская война будет для французского оружия столь же славна, как и 
первая. Но мир, который мы заключим, принесет с собою и ручательство за 
себя и положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение 
пятидесяти лет оказывала на дела Европы.» 

«Надо отбросить русских в их льды, чтобы в течение 25 лет они не 
вмешивались в дела цивилизованной Европы»

«Через 5 лет я буду господином мира, остается Россия, но я раздавлю ее».



Основные военные действия



4-5 августа – Смоленское сражение

Смоленск
с



Под Смоленском 
развернулось 
ожесточенное 
сражение. Французы, 
потеряв 20000 солдат, 
заняли город только 
тогда ,когда русское 
командование сочло 
его дальнейшую 
оборону 
бессмысленной и 
отдало приказ 
возобновить 
отступление.

Смоленское сражение



8(20) августа 1812 г. - М. И. Кутузов был назначен 
главнокомандующим
русской армии.

«Общество желало его назначения, 
и я его назначил. Сам же я умываю 
руки» ( Александр I)
«Поздравляю вас, господа. Эта 
старая лиса Кутузофф едет в 
русскую армию. Значит 
генеральное сражение всё же 
будет»  ( Наполеон)
«Назначение Кутузова 
главнокомандующим произвело 
общий восторг и в войске и в 
народе» (С.Глинка)



26 августа 1812 г. – Бородинское сражение





Смертельное ранение князя Багратиона



Потери с обеих сторон были колоссальны. Французы 
потеряли 35 тыс. человек, русские - 45 тыс. человек

Каков был итог Бородинского сражения? 
Кто, по вашему мнению, выиграл эту битву? 



Значение Бородинской битвы
⚫ Сорван план Наполеона: разгромить 

русскую армию в генеральном сражении и 
завершить войну.

⚫ Ослаблена французская армия, понесшая 
большие потери.

⚫ Ослаблен боевой дух французских войск.
⚫ Поколеблен авторитет Наполеона как 

непобедимого полководца.
⚫ Созданы предпосылки для изменения хода 

войны в пользу России.



1 сентября 1812 года – 
военный совет в Филях

✔  Сдать Москву без боя для сохранения армии
✔  Рискнуть армией для сохранения Москвы





2 сентября –русская армия оставила 
Москву

Пожар в Москве

«Нет, не пошла Москва моя
 К нему с повинной головою.
 Не праздник, не приемный дар,
 Она готовила пожар
 Нетерпеливому герою.»

А.С.Пушкин



Французы грабят Москву.

Пожар Москвы
В Москве самая лучшая в Европе 
армия Наполеона превратилась в 
армию грабителей и убийц. 
Вспыхнувший в Москве пожар 
уничтожил значительную часть 
города. Французам не хватало 
продовольствия.

Наполеон напрасно ждал от 
Александра предложение о 
мире. Его не последовало. 



Верещагин. «Ожидание 
бояр…»

Верещагин. «Москва горит…»



Партизанское движение

Д.В.Давыдов А.С.Фигнер А.Н.Сеславин

Герасим Курин Василиса Кожина



Пока русская армия 
собирала силы, 
расположившись в 
80 км от Москвы у 
села  Тарутино, в 
Подмосковье и на 
смоленской земле 
развернулось 
партизанское 
движение.

Курин Герасим
Василиса Кожина

Кутузов, быстро оценивший значение партизанской войны, стал засылать в 
тыл неприятеля летучие кавалерийские отряды. Имена Д. Давыдова, А. 
Сеславина, И. Дорохова стали живой легендой. Под командованием 
крепостного крестьянина Герасима Курина сражалось 5 тысяч человек. А в 
Смоленской губернии действовал женский отряд во главе со старостихой 
Василисой Кожиной.



Тарутинский маневр русской армии - 
2 сентября

� Русская армия 
набиралась сил;

� Наполеон потерял 
армию из виду;

� Армия прикрывала 
стратегические 
важные 
направления на 
Тулу и Калугу.



  Сражение под Малоярославцем - 
12 октября 



14-16 ноября 1812 г. - переправа через 
реку Березина



23 ноября Наполеон бросил свою армию и тайно бежал во 
Францию.



25 декабря – Александр I издает  манифест об 
окончании войны





Итоги войны

⚫ Победа России и уничтожение Великой 
армии Наполеона.

⚫ Полное освобождение территории России 
от вражеских войск.

⚫ Хозяйственное разорение западных районов 
России.

⚫ Большие людские потери России.



Причины победы:
1. Героизм русского 

народа, его стойкость 
и самопожертвование.

2. Просчеты Наполеона: 
огромная территория, 
суровый климат, 
плохие дороги…

3. Затяжной характер 
войны.



Характер войны
⚫ Война с наполеоновской Францией приобрела 

характер Отечественной.
⚫ Отечественная война - это решающая судьбу 

страны война по отражению внешней 
агрессии, в которой наряду с регулярной 
армией активное участие принимают широкие 
народные массы.

⚫ Термин «отечественная война» был введен по 
«высочайшему указанию» Николая I в 1837 году.

Подтвердите фактами отечественный характер войны 
1812г. Приведите не менее 3-х фактов.



Аллегория на победу России в войне 
с Наполеоном.

Заграничные походы 
русской армии.

1 января 1813г. – русская армия 
вступила на территорию герцогства 
Варшавского.

15 февраля 1813г. - Союз России и 
Пруссии.

Май 1813г. – перемирие с Наполеоном.

Август 1813г. –новая коалиция 
против Наполеона ( Россия, Пруссия, 
Австрия, Швеция, Рейнский союз).

4-6 октября 1813г. – «битва 
народов» под Лейпцигом.



31 марта 1814 года союзные войска (Россия, Англия, Швеция, 
Пруссия, Испания, Португалия, Австрия) вступили в Париж. 
Наполеон отправлен в почетную ссылку на о. Эльба. Но в марте 
1815 г. он бежит во Францию. 6 июня 1815г. – битва при Ватерлоо. 
Наполеон разбит, сослан на о. св. Елены.



Венский конгресс.
1814 -1815 гг.



Территориальные изменения в Европе.
1. Франция лишена всех завоеваний, сохранила свою территорию в 

границах на январь 1792года.

2. Сохранение и закрепление государственной раздробленности Германии ( 
Германский союз из 34 государств и 4 вольных городов).

3. Восстановление территориального устройства Италии (разделение её на 
ряд государств).

4. Австрия вернула все территории, утерянные в 1800-1809 гг. в ходе 
наполеоновских войн.

5. Пруссия получила Рейнскую область, Вестфалию, западные польские 
земли.

6. Англия получила бывшие голландские (Капская провинция в Южной 
Африке, о. Цейлон и др.), французские (о. Мальта, Ионические острова и 
др.) колонии.

7. России достались герцогство Варшавское, Финляндия, Бессарабия.



Триумфальная арка в Москве в 
честь победы в войне 1812 года.

Борьба с 
наполеоновской 
Францией 
необычайно высоко 
подняла 
международный 
престиж России, 
которая с этого 
времени стала играть 
определяющую роль 
в европейской 
политике.





Основные понятия
Отечественная война  - справедливая война в защиту  своего 
Отечества; 
Ополчение - военное формирование, создаваемое в помощь 
действующей армии на добровольных началах (пример - народное 
ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского);
Генеральное сражение - сражение, решающее исход войны; 
Мародерство - солдат, грабящий на поле боя убитых и раненых и 
мирных жителей; 
Флеши - полевое и долговременное укрепление в форме тупого 
угла; 
Редуты - сомкнутое многоугольное полевое укрепление, с 
наружным рвом и земляной насыпью; 
Маневр - организованное передвижение войск в ходе военных 
действий на новое направление; 
Инфантерия - название пехоты в XIX в.; 
Арьергард - части, прикрывающие отход основных войск. 



Новые попытки реформ
Победа над Наполеоном 
вознесла Александра I на 

вершину могущества, дала 
ему колоссальный 

авторитет.
Теперь царь мог вернуться 

к проектам реформ, от 
которых вынужден был 

отказаться 
в 1812 г.Александр I.

Гравюра с оригинала 
худ. Ф.И. Волкова, 1814 г.



Польская конституция
В 1815 г. Александр I даровал 

конституцию Польше.
Польские подданные получили: свободу 

печати, 
неприкосновенность личности, 

равенство сословий перед законом, 
независимость суда.

Был создан двухпалатный 
законодательный сейм.

Верхнюю палату – Сенат – 
назначал император.

Нижняя палата избиралась.
Законодательная инициатива – только у 

императора.
Император утверждал 

принятые сеймом законы.

Герб Царства Польского 
в составе 

Российской империи 
(утвержден в 1832 г.)



Варшавская речь 1818 г.
При открытии польского сейма в 1818 г. 

царь заявил:
«Образование, существовавшее в вашем 

краю, дозволяло мне ввести немедленно то, 
что я вам даровал, руководствуясь правилами 

законно-свободных учреждений, бывших 
непрестанно предметом моих помышлений 

…
Таким образом, вы мне подали средство 

явить моему Отечеству то, 
что я уже с давних пор ему приуготовляю и 

чем оно воспользуется, 
когда начала столь важного дела достигнут 

надлежащей зрелости».Портрет императора
Александра I.
Худ. Дж. Доу.



Уставная грамота 
Российской империи

В 1818–1820 гг. в Варшаве 
под руководством Н.Н. Новосильцева был 

составлен 
проект конституции России – 

«Уставная грамота Российской империи».
Избирательное право, 

структура и полномочия сейма 
в «Уставной грамоте» – 

те же, что в конституции Польши. 
Но Россия разделялась 
на 12 наместничеств.

В них создавались местные сеймы.

Н.Н. Новосильцев.
Худ. С.С. Щукин.



Уставная грамота 
Российской империи

Полномочия императора:
Исключительное право законодательной инициативы, 

утверждение принятых сеймом законов. 
Право окончательного отбора депутатов 

нижних палат сеймов из числа избранных 
(1/2 избранных в общегосударственный сейм

и 2/3 избранных в местные сеймы).
Руководство исполнительной властью, армией, церковью.

Объявление войны и заключение мира, 
назначение послов и чиновников.

Право помилования.
Таким образом, с принятием Уставной грамоты 

политический строй России совмещал бы самодержавие 
с конституционным устройством.

!



Крестьянский вопрос
По словам М.А. Фонвизина, 
молодые русские офицеры сравнивали
«все виденное ими за границею с тем, 
что им на всяком шагу представлялось 
на родине: рабство бесправного большинства 
русских, злоупотребления власти, 
повсюду царствующий произвол – 
все это возмущало и приводило 
в негодование образованных русских 
и их патриотическое чувство».

Как повлияли Отечественная война 
и Заграничный поход на общественно-
политическую обстановку в России?

Михаил Александрович
Фонвизин (1788–1854), 

в 1812 г. – поручик, 
кампанию 1813 г. закончил 

в чине полковника.



Причины, условия и исходные 
идеи декабризма

Специфика 
Международной 

обстановки
(волна 

революционных 
выступлений

 в Европе )

Европейская 
Философия

 Просвещения
(учение Локка, 

Монтескье, 
Дидро))

Идеи русских
просветителей 
конца XVIII – 

начала XIX вв.
(Н.Новиков, 
А.Радищев)

Отечественная 
война 1812г.,
 знакомство с 

Западной Европой 
в ходе

Зарубежных 
походов

 русской армии 
1813-1814 гг.



Тайные организации будущих 
декабристов

Союз спасения
1816-1817, 

г. Санкт-Петербург

Состав: 30 чел. 
А.Н. Муравьев, С.И. Муравьев-Апостол, И. Д. Якушкин.

 М.И. Муравьев-Апостол, С.П. Трубецкой

Цель 
Ликвидация крепостничества и самодержавия, введение 

конституции и представительного правления



1816 год - Союз спасения

М. Бестужев-
Рюмин 

М. Муравьев-
Апостол 

С. Муравьев-
Апостол 

С. Трубецкой П. Пестель П.Каховский Н. Муравьёв 

К. Рылеев



Тайные организации будущих 
декабристов

Союз 
благоденствия

1818-1821гг., Москва, 
Санкт-Петербург

- Состав до 200 чел. Все члены «Союза спасения».
-Устав «Зеленая книга»

Цель
Ликвидация крепостничества и самодержавия, необходимость 

формирования общественного мнения, создание тайных и 
легальных организаций



Тайные организации будущих 
декабристов

Южное общество
1812-1825гг.,

Тульчин, Украина

«Русская 
Правда»

Северное 
общество

1822-1825 гг.,
Санкт-Петербург

Конституция

П.П. Пестель Н.М. Муравьев

Какие идеи 
объединяют 
программные  
документы?



Программы 
Северное общество 
(Конституция
 Н.М. Муравьева)

Основные программные 
положения

Южное общество
 («Русская Правда»
 П.И. Пестеля)

Отменяется Крепостное право Отменяется 

Неприкосновенность 
помещичьих земель

Земля Общее достояние. Делится 
на помещичью и частную

Отменяются Сословия Отменяются 

Федеративное Государственное 
устройство

Унитарное 

13 держав и 2 области Административное деление 10 областей и 3 удела

Широкий круг 
гражданских прав

Демократические права Широкий круг 
гражданских прав

Конституционная 
монархия

Форма правления Республика 

Ценз пола, возраста. 
Имущества и образования

Избирательное право Ценз пола и возраста



Династический кризис 1825 г.
19 ноября 1825 г. – неожиданно умирает 

Александр I. 

Александр Ι 
(1801 – 1825)  

1797 г. –  указ 
Павла Ι о 

престолонаследии 

Павел Ι 
(1796 -  1801)

Константин – 1822 
отказ от престола

Николай Ι 
(1825 -  1855)

Кто станет 
императором ?



Подготовка к восстанию
• 13 декабря на квартире К.

Ф. Рылеева в Петербурге 
состоялось последнее 
заседание членов 
Северного общества. Они 
решили вывести войска на 
Сенатскую площадь в 
Петербурге и принудить 
Сенат, Синод и Госсовет не 
присягать Николаю I, а 
принять «Манифест к 
русскому народу». 

• Диктатором восстания стал 
С. Трубецкой 

Дом в котором прошло последнее
собрание декабристов



Восстание декабристов
• В 11 часов на площадь подошел 

Гвардейский Морской экипаж под 
командованием С.Булатова. Площадь 
была оцеплена правительственными 
войсками. Декабристы не знали что 
делать, т.к. переприсяга уже 
состоялась рано утром.

•  В середине дня Николай решил 
вступить с ними в переговоры, но 
митрополит был отогнан 
выстрелами, а генерал-губернатора 
Петербурга, героя войны 1812 г. ген.
Милорадовича П.Каховский 
застрелил из пистолета выстрелом в 
спину.  После этого Николай 
приказал открыть огонь картечью по 
Московскому полку.

• Число жертв с обеих сторон 
составило от 200 до 300 человек.

Нанесение смертельной раны 
М. А. Милорадовичу 



14 декабря 1825 года



Причины поражения
• Члены высших государственных органов ранее 

присягнули Николаю и принимать «Манифест к русскому 
народу» были уже не вправе

• Войска оказались без руководства, т.к. не явился на 
площадь руководитель восстания С.П. Трубецкой

• Николай I предпринял попытку с помощью духовенства 
(митрополит Серафим) и популярного в войсках 
военачальника (генерал М.А. Милорадович) мирным 
путем ликвидировать выступление, но неудачно. 
Петербургский генерал-губернатор Милорадович был 
убит декабристом П. Каховским

•  В итоге Николай I отдал приказ верным войскам 
расстрелять восставших из пушек. Восстание декабристов 
было подавлено



Выступление Южного общества
• 13 декабря 1825 г. был арестован руководитель 

Южного общества П.И. Пестель
• 24 декабря 1825 г. руководители Васильевской 

управы Южного общества С. Муравьев-Апостол 
и М. Бестужев-Рюмин узнали о разгроме 
восстания в Петербурге

• 25 декабря 1825 г. они были арестованы и 
заключены под стражу, но вскоре освобождены

• 29 декабря 1825 г. С.Муравьев-Апостол 
поднимает восстание Черниговского полка. Его 
цель – соединение с другими частями, где было 
сильное влияние декабристов, и поход на 
Петербург

• 3 января 1826 г. мятежный отряд был разгромлен 
правительственными войсками. С. Муравьев-
Апостол и М. Бестужев-Рюмин захвачены на 
поле боя.

Восстание
Черниговского полка.



Расправа над декабристами
• 579 чел. привлечены к 

следствию по делу 
декабристов

• 318 чел. арестованы
• 289 чел. признаны виновными
• 121 чел. предан Верховному 

суду
• Остальные приговорены к 

каторжным работам и 
поселению в Сибири, а также 
отправлены на Кавказскую 
войну

Монумент на месте казни декабристов



Расправа над декабристами

5 чел. казнены 13 июля 1826 г.
П.И. Пестель

С.И. Муравьев-Апостол
М.П. Бестужев-Рюмин, 

К.Ф. Рылеев, 
П.Г. Каховский



Историческое значение движения 
декабристов

• Первая открытая попытка дворянских 
революционеров изменить систему правления в 
России и отменить крепостное право

• Выступление декабристов показало обществу 
наличие глубоких социальных противоречий и 
необходимость реформ

• Декабристы показали пример бескорыстного 
служения Отечества и готовность нести лишения 
ради блага страны и ее народа



Крестьянский вопрос
В 1818 г. Александр I поручил составление 

проекта освобождения крепостных А.А. 
Аракчееву.

Аракчеев, предложил выкуп имений 
в казну «по добровольно установленным 

ценам с помещиками».
На выкуп имений выделялось в год 

5 млн. руб. ассигнациями.
Этого могло хватить на выкуп 50 тыс. 

ревизских душ в год.
Примерно такое число крестьян ежегодно 

продавалось с торгов.
По подсчетам историков, такими темпами 
освобождение крестьян заняло бы 200 лет.

Алексей Андреевич 
Аракчеев.

Худ. Дж. Доу.



Военные поселения
Одним из способов 

облегчения положения 
крестьян Александр I 

считал создание 
военных поселений.

Часть государственных 
крестьяне переводилась 
на положение поселян 

и должна была сочетать 
военную службу 

с крестьянским трудом.
Вид военного поселения XIX в.

На поселенное положение переводились и армейские полки.
Постепенно вся армия должна была состоять 

из военных поселян и сама себя обеспечивать.
Зато остальные крестьяне освобождались бы от рекрутчины.
Государственных крестьян это делало, по сути, свободными.



Отказ от курса реформ
Ни один реформаторский проект 

Александра I, за исключением 
польской конституции, 

не был воплощен в жизнь.
Царь столкнулся с явной оппозицией 

дворянства
и предпочел отступить.

К тому же он и сам считал реформы 
несвоевременными 

в момент нарастания революций 
в Европе.

Окончательно отказаться от реформ 
царя заставило восстание лейб-
гвардии Семеновского полка.

Александр I 
в мундире лейб-гвардии

саперного батальона.



Восстание Семеновского полка
В 1820 г. новым командиром полка 
был назначен армейский полковник 

Г.Е. Шварц – храбрый, но невежественный 
и грубый человек, получивший приказ 

«подтянуть» полк.
Муштра, мелочные придирки 

и постоянные телесные наказания буквально 
изводили солдат.
В октябре 1820 г. 

1-я гренадерская рота отказалась 
служить под началом Шварца.
Арест мятежной роты вызвал 

восстание всего полка.
Шварц едва сумел спастись.

Портрет Г.Е. Шварца.
Курская ГКГ 

им. А. Дейнеки.



Переход к реакции
Отказавшись от преобразования 
существующего строя, Александр I 
вынужден заняться его укреплением.
1822 г. – указ, разрешающий помещикам 
ссылать крестьян в Сибирь «за дурные 
поступки.
В 1820–1823 гг. под руководством 
Магницкого разработан проект нового 
цензурного устава.
В 1822 г. запрещена деятельность масонских 
лож в России. 
Аракчеев окончательно приобрел 
безграничное влияние на царя, стал 
фактическим правителем России.



Финал царствования Александра I
С 1824 г. Александр I практически перестал заниматься 

государственными делами, подолгу путешествовал 
по России, все чаще погружался в религиозные раздумья.

По мнению некоторых историков, 
он всерьез собирался отречься от престола.

В ноябре 1825 г. царь внезапно умер в Таганроге.

Александр I 
посещает 

келью схимника 
Александро-Невской 
лавры в 1825 г. перед 

поездкой 
в Таганрог.

Гравюра на меди, 
раскрашенная 

акварелью. 
1845 г.



Посмертная маска Александра I




