
Александр I (23.12.1777—1.12.1825), император и самодер-
жец Всероссийский (правление: 1801–1825), был сильной лич-
ностью мирового масштаба. Вёл успешные войны с Турцией 
(1806–1812), Персией (1804–1813) и Швецией (1808–1809). 
При нём к России присоединены территории Восточной Гру-
зии (1801), Финляндии (1809), Бессарабии (1812), бывшего 
Герцогства Варшавского (1815). После Отечественной войны 
1812 года возглавил в 1813–1814 годах антифранцузскую коа-
лицию европейских держав. В Битве народов под Лейпцигом, 
где он лично руководил союзными армиями, нанёс смертель-
ное поражение Наполеону. В марте 1814 года Александр I во 
главе русской армии с триумфом вступил в Париж.

В 1814 году Россия приняла участие в работе Венско-
го конгресса, на котором решались вопросы послевоенного 
устройства Европы. Александр I, как победитель, инициировал 
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 создание Священного союза, предназначенного для налажи-
вания сотрудничества европейских стран и предотвращения 
войн, был его первым руководителем. В Священный союз, этот 
аналог современной ООН, вошли Россия и почти все европей-
ские страны. Союз действовал с 1815 по 1855 год, пока Наполе-
он III, племянник Наполеона I (Бонапарта), не развязал войну с 
участием нескольких государств.

Во многих странах мира к Наполеону Бонапарту относи-
лись резко отрицательно. Но общеизвестным фактом является 
культ Наполеона, который поддерживается и превозносится 
уже более двухсот лет, в том числе и у нас, даже во время его 
завоевательного похода.

В России правление Александра I пришлось на непростой 
для России исторический период. При этом быстрых эффектив-
ных решений предложено не было (см. Приложение). Русская 
интеллигенция была проникнута духом бонапартизма — пре-
жде всего в военной среде: будущие декабристы считали импе-
ратора Александра I деспотом и готовили заговор против него.

В последние годы жизни Александр I нередко говорил о 
намерении отречься от престола и «удалиться от мира», что 
после его неожиданной смерти в Таганроге породило легенду 
о «старце Фёдоре Кузьмиче». Согласно этой легенде, в Таган-
роге умер и был 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 на во-
семьдесят восьмом году жизни.

Николай I (25.06.1796—18.02.1855) — с 14 декабря 1825 года 
император Всероссийский. В 1820 году император Александр I 
довёл до сведения великого князя Николая Павловича, что ему 
предстоит стать наследником престола. Николай не был рад та-
кой перспективе1. Однако после того, как 1 декабря 1825 года, 
будучи в Таганроге, император Александр I скоропостижно 
скончался, Николай был вынужден подчиниться его воле.

Присяга на верность Николаю I была назначена на 14 дека-
бря. На этот день группа офицеров, членов тайного общества, 
назначила восстание с целью помешать войскам и Сенату при-
нести присягу новому царю и не допустить вступления Николая 
I на трон. Главной же целью восставших была либерализация

1 Для сведения: Константин, старший брат Александра, который должен 

был наследовать трон, категорически от него отказался.



российского политического строя: учреждение временного 
правительства, отмена крепостного права, а также смена фор-
мы правления на республику или конституционную монархию.

Восставшие намеревались предъявить Сенату требование 
не присягать Николаю I, объявить царское правительство низ-
ложенным и издать «революционный манифест» к русскому на-
роду. Однако восстание было в тот же день жестоко подавлено. 
Несмотря на усилия декабристов произвести государственный 
переворот, войска и правительственные учреждения были при-
ведены к присяге новому императору. Позже выжившие участ-
ники восстания подверглись ссылке, а пять руководителей были 
казнены. Больше за время правления Николая I казней не было.

К ночи 14 декабря 1825 года с восстанием было покончено. 
На площадях и улицах оставались сотни трупов. На основании 
доклада чиновника Третьего отделения М. М. Попова полков-
ник Н. К. Шильдер позже писал: «По прекращении артиллерий-
ского огня2 император Николай I повелел обер-полицмейстеру 
генералу Шульгину, чтобы трупы были убраны к утру. К со-
жалению, исполнители распорядились самым бесчеловечным 
образом. В ночь на Неве от Исаакиевского моста до Академии 
художеств и далее к стороне от Васильевского острова сделано 
было множество прорубей, в которые опустили не только тру-
пы, но, как утверждали, и многих раненых, лишённых возмож-
ности спастись от ожидавшей их участи. Те же из раненых, ко-
торые успели убежать, скрывали свои увечья, боясь открыться 
докторам, и умирали без медицинской помощи».

Очевидно, что декабристы — осуществись их требова-
ния — своим «революционным манифестом» ввергли бы Рос-
сию в кризис. Насколько ровной могла быть отмена крепост-
ного права, о которой после 1861 года И. А. Некрасов писал: 
«Порвалась цепь великая, / Порвалась — расскочилася / Одним 
концом по барину, / Другим по мужику!»? А переход к респу-
бликанской форме правления? Мы знаем, как это произошло в 
1917–1922 годах. А если начинать от крепостного права?3 Эко-
номика и армия ослабли бы. «Обиженные» Россией государства

2 Залпами картечи по толпе «черни» (так написано в документе, цитируе-

мом в Интернете). Толпа в несколько тысяч человек вела себя агрессивно, 

забрасывала войска камнями и палками и никак не реагировала на перво-

начальные холостые залпы артиллерии.
3 См. Приложение.



воспользовались бы ситуацией — тогда, после русской побе-
ды над Наполеоном, они временно притихли. Где бы оказались 
сами декабристы, и какое мнение о них осталось бы в истории?

По-видимому, они вошли бы в одну компанию с Пугачёвым 
и Степаном Разиным. Мятежники. А сейчас декабристы, даже 
для современников, оказались окрашенными в романтические 
тона. Так, вернувшийся из ссылки декабрист Фёдор Николае-
вич Глинка выгодно женился на Авдотье Павловне Голенище-
вой-Кутузовой4, моложе его на одиннадцать лет. Благодаря этой 
женитьбе Глинка стал состоятельным человеком. Лето проводил 
в деревне Кузнецово, принадлежавшей жене. Занимался твор-
чеством, организовал собственный литературный кружок, в их 
доме собиралась интеллигенция. Ф. Н. Глинка прожил девяносто 
три года и оставил после себя богатое литературное наследие.

Жестокие события одного дня, 14 декабря 1825 года, и 
последующая, уже более мягкая, ликвидация декабристского 
движения удержали Россию от драматической и долгой смуты.

Приложение

Первые годы царствования Александра I оставили наилуч-
шие воспоминания у современников. «Дней Александровых пре-
красное начало»,— так обозначил эти годы А. С. Пушкин. От-
крывались университеты, лицеи, гимназии. Принимались меры к 
облегчению положения крестьян. Александр I прекратил раздачу 
государственных крестьян во владение помещикам. В 1803 году 
был принят указ о «вольных хлебопашцах». Согласно указу, по-
мещик мог освободить своих крестьян, наделив их землёй и полу-
чив с них выкуп. Но помещики не спешили воспользоваться этим 
указом. За время царствования Александра I было освобождено 
всего сорок семь тысяч душ мужского пола. Идеи, заложенные в 
указе 1803 года, легли в основу реформы, разработанной в 1861-м.

В Негласном комитете было высказано предложение о за-
прещении продавать крепостных без земли. Торговля людьми 
осуществлялась в России в неприкрытых, циничных формах. 
Объявления о продаже крепостных печатались в газетах. На Ма-
карьевской ярмарке их продавали наряду с прочим товаром, раз-
лучали семьи. Иногда русский крестьянин, купленный на ярмар-
ке, отправлялся в далёкие восточные страны, где до конца своих 
дней жил на положении раба-чужестранца.

4 Её мать и жена фельдмаршала М. И. Кутузова — сёстры.



Александр I хотел пресечь подобные постыдные явления, но 
предложение о запрещении продавать крестьян без земли натолк-
нулось на упорное сопротивление высших сановников. Не про-
явив настойчивости, молодой император отступил. Было запре-
щено только публиковать объявления о продаже людей.

К началу девятнадцатого века административная система го-
сударства находилась в состоянии очевидного развала. Введённая 
Петром I коллегиальная форма центрального правления явно себя 
не оправдала. В коллегиях царила круговая безответственность, 
прикрывавшая взяточничество и казнокрадство. Местные власти, 
пользуясь слабостью центрального правления, творили беззакония.

На первых порах Александр I надеялся навести порядок и 
укрепить государство путём введения министерской системы цен-
трального управления, основанной на принципе единоначалия. 
В 1802 году вместо прежних двенадцати коллегий было создано 
восемь министерств: военное, морское, иностранных дел, внутрен-
них дел, коммерции, финансов, народного просвещения и юсти-
ции. Эта мера усилила централизацию власти. Но решительной по-
беды в борьбе со злоупотреблениями достигнуто не было. В новых 
министерствах поселились старые пороки. Разрастаясь, они под-
нимались до верхних этажей государственной власти. Александру 
были известны сенаторы, бравшие взятки. Желание изобличить их 
боролось в нём с опасением уронить престиж Сената.

Становилось очевидным, что одними перестановками в бю-
рократической машине нельзя решить задачу создания такой си-
стемы государственной власти, которая активно содействовала бы 
развитию производительных сил страны, а не пожирала её ресур-
сы. Требовался принципиально новый подход к решению задачи.


