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Александр I
В начале правления провёл умеренно 
либеральные реформы, 
разработанные Негласным 
комитетом и М. М. Сперанским. Во внешней 
политике лавировал 
между Великобританией и Францией. В 
1805—1807 годах участвовал в антифранцузских 
коалициях. В 1807—1812 годах временно 
сблизился с Францией. Вёл успешные войны 
с Турцией (1806—1812), Персией (1804—1813) 
и Швецией (1808—1809). При Александре I к 
России присоединены территории Восточной 
Грузии (1801), Финляндии (1809), Бессарабии (18
12), бывшего герцогства Варшавского (1815). 
После Отечественной войны 1812 года возглавил 
в 1813—1814 годах антифранцузскую коалицию 
европейских держав. Был одним из 
руководителей Венского конгресса 1814—1815 
годов и организаторов Священного союза.
В последние годы жизни нередко говорил о 
намерении отречься от престола и «удалиться от 
мира», что после его неожиданной смерти 
от брюшного тифа в Таганроге породило легенду 
о «старце Фёдоре Кузьмиче». Согласно этой 
легенде, в Таганроге умер и был затем похоронен 
не Александр, а его двойник, в то время как царь 
ещё долго жил старцем-отшельником на Урале в 
пещере на берегу реки Сим и скончался в 1864 
году[5].



Александр I  взошел  на  российский  престол,  намереваясь осуществить
радикальную реформу  политического строя России путем  создания  конституции,
гарантировавшей всем  подданным  личную  свободу  и  гражданские  права.  Он
сознавал, что  подобная «революция сверху» приведет фактически  к  ликвидации
самодержавия  и готов был в случае успеха  удалиться  от  власти.  Однако  он также  
понимал,  что  нуждается   в   определенной   социальной   опоре,   в 
единомышленниках. Ему необходимо было избавиться от давления как со  стороны 
заговорщиков, свергнувших Павла, так  и  поддерживавших  их  «екатерининских 
стариков».  Уже  в  первые  дни  после  воцарения  Александр объявил,   что управлять 
Россией будет «по законам и по  сердцу»  Екатерины  II.
  5  апреля 1801 был создан Непременный совет — законосовещательный орган при 
государе, получивший право опротестовывать действия и указы царя. В мае того  же  
года Александр внес на рассмотрение совета  проект  указа  о  запрещении  продажи 
крестьян без земли, но члены Совета дали  понять  императору,  что  принятие 
подобного  указа  вызовет  брожение  среди  дворян  и  приведет   к   новому 
государственному перевороту. После этого Александр сосредоточил свои  усилия на 
разработке реформы в кругу своих «молодых друзей» (В. П. Кочубей,  А.А.Чарторыйский, 
А. С. Строганов,                                   Н.  Н.  Новосильцев).  
Ко  времени  коронации Александра Непременным  советом были  подготовлены  проект 
«Всемилостивейшей  грамоты,  Российскому   народу   жалуемой»,   содержавшей 
гарантии  основных  гражданских  прав  подданных  (свобода  слова,   печати, совести, 
личная безопасность,  гарантия  частной  собственности  и  т.  д.), проект манифеста по  
крестьянскому  вопросу  (запрет  продажи  крестьян  без земли,  установление  порядка  
выкупа  крестьян   у   помещика)   и   проект реорганизации  Сената.  В  ходе  
обсуждения   проектов   обнажились   острые противоречия между членами 
Непременного совета, и в результате  ни  один  из трех документов обнародован  не  
был.  Было  лишь  объявлено  о  прекращении раздачи государственных крестьян в  
частные  руки.  Дальнейшее  рассмотрение крестьянского  вопроса  привело  к  
появлению  20  февраля  1803   указа   о «свободных хлебопашцах», разрешавшего 
помещикам отпускать крестьян  на  волю и закреплять за ними землю в собственность, 
что впервые создавало  категорию лично свободных крестьян.

Реформы



Внешняя политика
⚫ Придя к власти, Александр попытался проводить  свою внешнюю  политику  с «чистого листа».  Новое  

русское  правительство  стремилось  создать  в Европе систему коллективной безопасности, связав все 
ведущие  державы  между собой рядом договоров. Однако уже в 1803 мир с Францией оказался для  России 
невыгодным, в мае 1804 российская сторона отозвала своего посла  из  Франции и стала готовиться к 
новой войне.
   Александр считал Наполеона символом попирания законности мирового порядка.
Но российский  император  переоценил  свои  возможности,  что  и  привело  к катастрофе под 
Аустерлицем в ноябре 1805, причем  присутствие  императора     в армии,  его  неумелые  распоряжения  
имели   самые   пагубные   последствия. Подписанный в июне  1806  мирный  трактат  с  Францией  
Александр  отказался
ратифицировать,  и  лишь  поражение под Фридландом  в мае 1807  вынудило российского императора 
пойти  на  соглашение.  
При  первом  его  свидании  с Наполеоном  в  Тильзите  в  июне  1807  Александру  удалось  проявить   
себя незаурядным  дипломатом  и,  по  мнению  некоторых   историков,   фактически «обыграть»  
Наполеона.  Между  Россией  и  Францией  был  заключен  союз   и соглашение о разделе зон влияния. Как 
показало дальнейшее развитие  событий, Тильзитское соглашение оказалось  более  выгодным  именно  
России,  позволив России скопить силы. Наполеон же искренне считал Россию  своим  единственным 
возможным союзником в Европе. 
В 1808  стороны  обсуждали  планы  совместного похода на Индию и раздела Оттоманской империи. 
На встрече  с  Александром  в Эрфурте (сентябрь 1808) Наполеон признал право России на захваченную в 
ходе русско-шведской войны (1808-09) Финляндию,  а  Россия  —  право  Франции  на Испанию. Однако 
уже в это время отношения между союзниками стали  накаляться благодаря имперским  интересам  обеих  
сторон.  Так,  Россию  не  устраивало существование герцогства Варшавского, континентальная блокада 
наносила  вред российской экономике, а на Балканах у каждой из двух стран были  собственные далеко 
идущие планы. 
В 1810 Александр  отказал  Наполеону,  просившему  руки его  сестры   великой   княгини   Анны   
Павловны   (впоследствии   королева Нидерландов),  и  подписал  положение  о  нейтральной  торговле,  
фактически сводившее на нет  континентальную  блокаду.  Существует  предположение,  что Александр 
собирался нанести Наполеону упреждающий удар, но  после  того  как Франция заключила союзные 
договора  с  Австрией  и  Пруссией,  Россия  стала готовиться  к  войне  оборонительной.  
12  июня  1812   французские   войска пересекли российскую границу. Началась Отечественная война 1812 
года.



Внутренняя политика
⚫ 30 марта 1801 г. Государственный совет заменен Непременным (постоянным) 

советом: рассмотрение и обсуждение государственных дел — совещательный 
орган при императоре.
1 января 1810 г. (по проекту М. М. Сперанского) Непременный совет 
преобразовывается в Государственный совет. Он состоял из Общего собрания и 
четырех департаментов — законов, военного, гражданских и духовных дел, 
государственной экономии (позже временно существовал и 5-й — по делам 
царства Польского). Для организации деятельности Государственного совета 
создавалась Государственная канцелярия и её государственным секретарем 
назначен Сперанский. При Государственном совете учреждались Комиссия 
составления законов и Комиссия прошений.
8 сентября 1802 г. проведена министерская реформа. Манифестом утверждено 8 
министерств, заменявших петровские коллегии (ликвидированные Екатериной II 
и восстановленные Павлом I). Дела теперь решались единолично министром, 
отчетным перед императором. Каждый министр имел заместителя (товарища 
министра) и канцелярию.
Министерства  подразделялись на департаменты, возглавляемые  директорами; 
департаменты — на отделения во главе с начальниками отделений; отделения — 
на столы во главе со столоначальниками.
Для совместного  обсуждения дел учреждался Комитет министров.



Николай I
Николай был третьим сыном императора Павла I и 
императрицы Марии Фёдоровны. Он 
родился 25 июня (6 июля) 1796 года — за несколько 
месяцев до вступления Великого князя Павла Петровича 
на престол. Таким образом, он был последним из 
внуков Екатерины II, родившихся при её жизни.
О рождении великого князя Николая Павловича было 
объявлено в Царском Селе пушечной пальбою и 
колокольным звоном, а в Санкт-Петербург послано 
известие с нарочным.
Мальчик, как и предыдущие внуки Екатерины II, 
получил непривычное для династии Романовых имя. 
Придворный историк М. Корф даже специально отметил, 
что младенца нарекли именем «небывалым в нашем 
царственном доме». В императорском 
доме Романовской династии именем Николай детей не 
нарекали. Причём если первые два внука были названы 
из-за Греческого проекта Александром (в 
честь Александра Македонского) и Константином (в 
честь Константина Великого), то объяснения наречению 
именем Николай в источниках не содержится, 
хотя Николай Чудотворец был весьма почитаем на Руси. 
Возможно, Екатерина учитывала семантику имени, 
восходящего к греческим словам «победа» и «народ»[2].
На рождение Великого князя писались оды, автором 
одной из них стал Г. Р. Державин. Тезоименитство — 6 
декабря по юлианскому календарю (Николая 
Чудотворца).



⚫ Неожиданная смерть 17 ноября 1825 в Таганроге Александра I выявила всю 
сложность и двусмысленность сложившейся ситуации. Николай Павлович отказался 
провозгласить себя императором до окончательного выражения воли старшего 
брата. Николай отказался признать завещание Александра I. 27 ноября население 
было приведено к присяге Константину. Но Константин престола не принимал, 
одновременно не желал и отрекаться от него в качестве императора, которому уже 
принесена присяга. Создалось крайне напряжённое положение междуцарствия, 
которое продолжалось 25 дней, до 14 декабря.
Николай решился объявить себя императором, так и не дождавшись от брата 
формального акта отречения. Вечером 12 декабря М. М. Сперанским был составлен 
Манифест о восшествии на престол Николая. Николай подписал его      13 декабря 
утром. К Манифесту прилагались письмо Константина к Александру I от 14 января 
1822 года об отказе от наследования и манифест Александра Павловича от 16 
августа 1823 года. В Манифесте 12 декабря 1825 года днём вступления на престол 
Николая I называлось 19 ноября 1825 года. Была назначена вторая присяга, как 
говорили в войсках, «переприсяга», — на этот раз уже Николаю I. Переприсяга в 
Петербурге была назначена на 14 декабря.
В этот день группа офицеров, членов тайного общества приняли решение выступать. 
Было решено, что как только войска блокируют Сенат, в котором сенаторы готовятся 
к присяге, в помещение Сената войдёт революционная делегация в составе Рылеева 
и Пущина и предъявит Сенату требование не присягать Николаю I, объявить царское 
правительство низложенным и издать революционный манифест к русскому народу.
Восстание декабристов поразило императора и вселило в него боязнь к любым 
проявлениям свободомыслия. Восстание было подавлено, а пять его руководителей 
были повешены.

Реформы



Внешняя и внутренняя политика
⚫ Правление Николая, как заметил А. И. Герцен, «торжественно открылось виселицами». Он всячески подавлял 

малейшие проявления свободомыслия и вольнодумства. «Россия на пороге революции, но клянусь, она не 
проникнет в неё пока во мне остаётся дыхание жизни…». Эти слова вместили в себя всю программу его 
царствования.
«Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей преданности тому делу, в 
котором он видел миссию, возложенную на него провидением, можно сказать, что Николай I был донкихотом 
самодержавия, донкихотом страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволившим ему 
подчинять всё своей фанатической и устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления и права 
своего века. Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцарской характер редкого 
благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум возвышенный и просвещённый, хотя и лишённый 
широты, вот почему этот человек мог быть для России в течение своего 30-летнего царствования тираном и 
деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни», - так 
писала о нем А. Ф. Тютчева.
Главной целью  его политики была предельная централизация  власти, он хотел сосредоточить в  
своих руках главные рычаги управления государством.   Для этого была создана личная Его Императорского 
Величества канцелярия, включающая шесть отделений: первое ведало личными бумагами императора; второе — 
законодательством Российской империи; третье — секретная служба, самое могущественное ведомство, 
обладающее большой властью и широкими полномочиями, начальник его был шефом жандармов; четвёртым 
отделением заведовала мать императора, в его компетенцию входили управление учебными и богоугодными 
заведениями, а так же благотворительность; пятое отделение занималось крестьянским вопросом; шестое — 
проблемами Кавказа.
24 мая 1829 Николай был коронован в Варшаве как король (царь) Польский. При Николае было подавлено 
Польское восстание 1830-1831, в ходе которого Николай объявлялся повстанцами лишённым престола 
(Постановление о детронизации Николая I). После подавления восстания, Николая I некоторые авторы называют 
«рыцарем самодержавия». Он твёрдо и яростно защищал его устои и пресекал попытки изменить существующий 
строй. После подавления восстания декабристов Николай развернул в стране масштабные мероприятия по 
искоренению «революционной заразы». III Отделение, возглавляемое Бенкендорфом, а после его смерти (1844 
год) А. Ф. Орловым, занималось политическим сыском. Знаменитые «голубые мундиры», несмотря на свою 
немногочисленность (корпус жандармов включал около шести тысяч человек), работали очень оперативно. В 
период правления Николая I возобновились гонения на старообрядчество.



⚫ Николай не мог  доверять дворянству, что было связано с восстанием декабристов, и 
с памятью о дворцовых переворотах; опорой престола монархия считала 
патриотическое чиновничество, купечество, крестьянство. При Николае проводились 
заседания комиссий, призванные облегчить положение крепостных крестьян, так 
был введён запрет ссылать на каторгу крестьян, продавать их поодиночке и без 
земли, крестьяне получили право выкупаться из продаваемых имений. Была 
проведена реформа управления государственной деревней и подписан "указ об 
обязанных крестьянах" ставшие фундаментом отмены крепостного права. Однако эти 
меры носили запоздалый характер и в освобождение крестьян при жизни 
императора так и не вылились.
В России появились  первые железные дороги (с 1837 года). Существует мнение, что 
Николай познакомился с паровозами в возрасте 19 лет во время поездки в Англию в 
1816 году. Местные специалисты с гордостью показывали великому князю Николаю 
Павловичу свои успехи в области паровозостроения и строительства железных 
дорог. Существует утверждение, что будущий император стал первым русским 
кочегаром — он не смог удержаться, чтобы не попроситься к инженеру Стефенсону 
на его железную дорогу, подняться на платформу паровоза, бросить в топку 
несколько лопат угля и прокатиться на этом чуде.
Политика в  области просвещения становилась  все более консервативной. В 1828 г. 
была проведена реформа низших и средних специальных учебных заведений. 
  Разные ступени школы были оторваны друг от друга и предназначались для разных 
сословий: 
сельские приходские училища - для крестьян; 
уездные училища - для городских обывателей; 
гимназии - для дворян. 

Внешняя и внутренняя политика



Вывод
⚫ В период царствования Николая I Россия постоянно участвовала 

в войнах: Кавказской войне 1817-64, русско-персидской войне 
1826-28, русско-турецкой войне 1828-29, Крымской войне 
1853-56. 

При Александре - победоносная Отечественная война 1812 г. , 
при Николае Крымскую войну 1853-1856 гг. проиграли. Обе 
войны показали величие русского народа в стремлении к победе 
и защите своего Отечества. И неготовность к войне 
правительства. 

Оба так и не смогли решиться отменить крепостное право. 

Александру не доверяли, а Николая не любили. Александр 
блистательный красавец, Николай уверенный в себе 
величественный красивый мужчина. Николай - солдафон, не 
терпящий около себя людей, превосходивших его в чем-либо, 
российский Король-Солнце. 


