


РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
НАУКА
Архитектурный стиль: начало 18 века – барокко, 18 – начало 19 века – 

классицизм
Искусство (литература, живопись): мир разума (Просвещение) сменяется 

миром чувств (сентиментализм, романтизм)
Культура: происходит четкое разделение на народную, «крестьянскую», и 

элитарную «дворянскую» культуру
Образование: возникает светская школа. 1701 в Сухаревской башне 

навигационная школа, из ее старших классов в 1715 Морская 
Академия, затем Артиллерийская, Инженерная, Медицинская школы, 
школа канцелярских служителей. Образование дворян стало 
обязательным (Петр даже не разрешал жениться неграмотным). Для 
подготовки дворян к военной службе открылся Шляхетский (дворянский) 
корпус в 1731 году, разделенный на сухопутный, морской, 
артиллерийский и инженерный. Подготовка к гражданской службе – в 
Пажеском корпусе. В 1763 году открыт Воспитательный дом (для детей-
сирот), Смольный институт благородных девиц – в 1764 году в 
Петербурге. Для духовенства – семинарии и духовные академии, для 
детей купцов – медицинские, коммерческие школы, Академия 
художеств



Для рекрутских детей были солдатские школы, которые готовили унтер-
офицерский состав

ТАКИМ ОБРАЗОМ НА РУСИ СЛОЖИЛАСЬ СИСТЕМА СОСЛОВНЫХ ШКОЛ
В 1755 году создан первый в России Московский Университет при 

поддержке М.В. Ломоносова и инициативе И.И. Шувалова, фаворита 
Елизаветы. В 1757 – Академия Художеств

НАУКА
1725 – открытие Академии Наук
Татищев и Ломоносов – первые исторические хронографы. За ними – 

историки Щербатов и Болтин
Механики – Нартов (станки), Ползунов (паровая машина), Кулибин 

(одноарочный 300-метровый мост через Неву)
Кунсткамера (1719)
Ломоносов (1711-1765). Открыл закон сохранения энергии, молекулярное 

строение вещества, положил начало астрофизике (атмосфера на 
Венере), изучал атмосферное электричество, выступал против 
норманнской теории, составил первую научную грамматику русского 
языка, основатель силлабо-тонического стихосложения, создатель 
первого русского университета.



АРХИТЕКТУРА
- Раннее барокко  Ж. Леблон, Д. Трезини (застройка Петербурга)
- Меншикова башня, церковь Иоанна Воина, собор Заиконоспасского 

монастыря в Москве – Иван Зарудный
- Зимний дворец, Смольный монастырь, дворцы в Царском селе и в 

Петергофе – барокко – В.В. Растрелли
- Вторая половина 18 века – классицизм – Старов (Таврический дворец), 

Баженов (Каменноостровский дворец и Арсенал в Петербурге, Пашков 
дом в Москве), Кваренги (Академия наук)

ЖИВОПИСЬ
- 17 век – Симон Ушаков
- 18 век Никитин (Петр 1), Антропов, Рокотов (Струйская), Левицкий
ТЕАТР
- Театр купца Волкова в Ярославле в 1750. Переехал в Петербург и в 

1756 царским указом преобразован в Российский театр (сейчас – 
Академический театр драмы имени А.С. Пушкина)

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ
- Основной вопрос – крестьянский (освобождение крестьян)
- Сравнение с Европой (западники и «русофилы»)



ЭКОНОМИКА
К началу 19 века территория Российской Империи выросла до 18 млн. 

километров. Присоединены Сибирь и Кавказ, Аляска. Население – 70 
миллионов человек. Особый статус имели Великое княжество 
Финляндское (присоединено в 1809) и Царство Польское (образовано в 
1815 году).

Страна – аграрная, крепостническая, абсолютистская. Труд – 
принудительный и частично – вольнонаемный. Следствие – 
техническое отставание от Европы

Отсутствие экономического кризиса – лишь благодаря неисчерпаемому 
потенциалу для экстенсивного развития (вширь).

Главная цель политики царского правительства – консервация 
существующих порядков

В центре внимания три вопроса 
- Совершенствование государственного управления
- Крестьянский вопрос
- Улучшение системы просвещения и образования
Два направления в дворянской среде – реформаторы и консерваторы.



I
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда. 
 II
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .



III
Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV
Но Бог помог — стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.

•. . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Воспитатели Александра Первого: швейцарец Фредерик Цезарь Лагарп, 
республиканец.
1801 год. 24-летний царь, придя к власти, удаляет от двора участников 
заговора. Придворный кружок советников государя получает название 
«Комитет общественного спасения» (Негласный комитет). (до 1805)
Граф Павел Строганов, участник революции во Франции Адам 
Чарторыйский (двоюродный брат последнего польского короля), граф 
Виктор Кочубей (управленец), граф Новосильцев (обладал 
энциклопедическими знаниями). Называли «якобинской шайкой»
1801 – 120000 ссыльных прощены, все заключенные Петропавловской 
крепости отпущены. Вновь открыты вольные типографии. Восстановлены 
положения жалованных грамот Екатерины.
1801 –  манифест о присоединении Грузии к России
26 сентября – подписание в Париже русско-французского договора о мире 
и секретной конвенции о сотрудничестве России между Францией и 
Турцией
12 декабря – указ о разрешении недворянам покупать земли, не 
заселенные крепостными
1802 – манифест об учреждении первых министерств – военных 
сухопутных и морских сил, иностранных и внутренних дел, финансов, 
народного просвещения



1803, 20 февраля – указ о вольных хлебопашцах
Указы о предоставлении привилегий российским изобретателям.
1802 – первая механическая молотилка на московской мануфактуре 
англичанина Уилкиса, в 1805 – первая паровая машина на мануфактуре 
под Петербургом, в 1815 на заводе инженера Берда в Петербурге – первый 
российский пароход.
1803 – реформа системы образования. Во главе – министерство 
народного просвещения, начиналась – с бесплатных приходских школ при 
каждой церкви, из них люди любого сословия могли поступать в уездные и 
губернские училища, гимназии, а уже оттуда – в университеты. С 1802 
создаются университеты в Дерпте, Петербурге, Казани, Харькове. С целью 
подготовки высших чиновников – Царскосельский лицей. В 1804 – устав о 
цензуре. В Петербурге открылась публичная библиотека
1803-1806 – первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и 
Ю.Ф. Лисянского  на кораблях «Надежда» и «Нева».
1804 – наступление войск князя Цицианова против гянджийского хана, 
завоевание ханства и превращение его в Елизаветпольский округ
1804-1813 – русско-персидская война после ультиматума Персии о выводе 
русских войск из Закавказья. 1804 – восстание в Грузии во время 
строительства военно-грузинской дороги. Подавление князем 
Цициановым.



1804-1807 строительство конногвардейского манежа  в Петербурге 
(Кваренги), создание памятника Минину и Пожарскому в Москве (Мартос)
1805 – подписание в Петербурге англо-русского договора. Начало 
формирования 3-й антифранцузской коалиции. Присоединение Турции к 3-
й коалиции.
20 ноября 1805 – поражение русской и австрийской армий в битве под 
Аустерлицем в Моравии.
Декабрь – поход русских войск против Бакинского ханства. Убийство князя 
Цицианова во время переговоров о сдаче Баку. 
1806-1812  - война России с Турцией, выступившей в союзе с Францией с 
целью возврата бывших турецких владений в Северном Причерноморье и 
на Кавказе.
1806 лето – поход русских войск с Северного Кавказа на Бакинское 
ханство. Занятие Дербента, Баку и Кубы. Присоединение к России 
Бакинского и Кубинского ханств

-октябрь 1806 – основание русской колонии на острове Сахалин отрядом 
морского офицера Хвостова (шлюп Юнона)

-1807 январь (февраль) победа русских войск при Прейсиш-Эйлау в битве с 
французами

-1807 июнь – разгром русско-прусской армии под Фридляндом. Конец 4 
антифранцузской коалиции



Негласный комитет прекратил свое существование в 1805 году. Александр 
приблизил к себе Сперанского
Побывав за границей М.М. Сперанский отметил «у нас лучше люди, а у 
них – порядки»
Писал: «источником всякого законного на земле правительства является 
воля народа»
«фактически в России нет свободных людей: крестьяне рабы помещиков, а 
помещики – рабы государя»
В 1809 Сперанский предлагает Александру проект Конституции. 
Законодательная власть – Госдума, высший суд – Сенат, исполнительная 
власть – совет министров. Государь – подобно президенту в 
президентской республике
Итог – в 1810 году образован законосовещательный Государственный 
Совет.
В 1812 году Сперанский отправлен в ссылку. Конец эпохи реформ. 
Александр из реформатора постепенно превращается в консерватора.



1807 июнь (июль) – Тильзитский мир (переговоры Александра 1 и 
Наполеона в Тильзите)

- Из отторгнутых от Пруссии польских земель создается герцогство 
Варшавское под протекторатом Наполеона

- Россия примыкает к континентальной блокаде Англии
- Франция НЕ ВОЗРАЖАЕТ против возможного нападения России на 

Швецию с целью отторжения у нее Финляндии
- Франция обязуется более не помогать Турции в войне против России
АНАЛОГИ в истории: 
- Брестский мир 1918 (самый позорный мир в истории России)
- Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года (самое «грязное» соглашение в 

истории России)
ИТОГИ:
Русско-турецкая война (1806-1812 гг) шла с переменным успехом, но 

после назначения Кутузова командующим Дунайской армией в марте 
1811 года, турки потерпели страшное поражение под Рущуком. В мае 
1812 года подписан Бухарестский мирный договор. К России отходят 
Бессарабия, часть Кавказского побережья (Сухум). Молдова и Валахия 
получают автономию.



1808-1809 – русско-шведская война. 
1809 март – наступление Барклая де Толли на Аландские острова и 

Стокгольм через замерзший Ботнический залив.
Сентябрь – Фридрихсгамский мирный договор – Финляндия отходит к 

России, Швеция обязуется примкнуть к континентальной блокаде
Русско-иранская война 1804-1813. Иран пытался предотвратить русское 

вторжение в Закавказье. Россия завоевала территории Северного 
Азербайджана. Гюлистанский мирный договор 1813 года подтверждал 
русское владычество над большей частью Закавказья, Дагестаном и 
западным побережьем Каспийского моря. 

1810 декабрь – вводится таможенный тариф, неблагоприятный для ввоза 
французских товаров

1811 – открытие Царскосельского лицея (названного потом гнездом 
якобинцев)

Обострение противоречий в правящих кругах. Александру Первому 
делают намеки о том, что он может повторить судьбу своего отца 

1812 – под давлением дворянского  окружения Александр расторгает 
Тильзитский мир. В этот момент герцогство Варшавское уже наводнено 
наполеоновскими войсками. Против России сосредоточено 678 тысяч 
солдат. Союзников у России не осталось.





1812, 12 июня – переход французской армии через Неман и захват Ковно
НАЧАЛО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 года
Французские генералы Даву, Бертье, Ней, Мюрат
Русские генералы Барклай-де-Толли, Багратион, Ермолов, Раевский, 

Милорадович
Первый эшелон французских войск – 450 тысяч человек.
Им противостояло три русских армии:
1-я – Барклай-де-Толли – петербургское направление
2-я – Багратион – центр России
3-я – Тормасов (45 тысяч) – юг России
Всего – 210 тысяч человек.
План Наполеона – разгромить поодиночке русские армии, дойти до 

Москвы (центр России), подписать новый договор с Александром о 
подчинении России

План Александра и его окружения – мир с Наполеоном не подписывать 
при любом раскладе, если понадобиться – отходить хоть до Камчатки.

Прусский генерал Фуль – успех в приграничном сражении – итог кампании 
(Дрисский лагерь) – французы его просто обошли.



НАПАДЕНИЕ НАПОЛЕОНА 
     

     Он хотел разбить русские 
армии по отдельности, а 
затем навязать России 
выгодный для себя мир. 
Русская армия отступала, 
но непрерывно 
переходила в контратаки, 
изматывала противника.

     

Перейдя Неман, 
Наполеон сказал своим 
маршалам: "Армии 
Багратиона и Барклая 
никогда не встретятся". 



СРАЖЕНИЕ ПОД СМОЛЕНСКОМ 

      22 июля (3 августа), благодаря, в 
том числе, героизму 27 пехотной 
дивизии Неверовского, 
задершавшего подход 
наполеоновского авангарда 1-я и 
2-я русские армии соединились 
под Смоленском. Солдаты русской 
армии с восторгом приветствовали 
генералов Барклая и Багратиона. У 
Наполеона под Смоленском было 
250 тысяч человек, в обеих русских 
армиях насчитывалось только 120 
тысяч. 

Итог двухдневного смоленского сражения – горящий город и 20 тысяч убитых 
французских солдат. Наша армия продолжила отход. 



ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ М.И. 
КУТУЗОВ

• Русская армия отступала от западных границ 
России. Многие обвиняли Барклая де Толли, 
который не имел популярности в войсках.

8 августа Александр I назначил 
главнокомандующим русской армией Михаила 
Илларионовича Кутузова. Ему было 67 лет, у 
него был опыт руководства крупными 
военными операциями, и он пользовался 
большим авторитетом в армии и народе. 17 
августа генерал Кутузов прибыл в 
расположение русских войск. 



М.И. Кутузов



БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
     Русская армия стояла в 125 км от Москвы. Около 

села Бородино Кутузов решил дать французам 
генеральное сражение. На Бородинском поле 
было легко занять сильную позицию. Здесь были 
возведены земляные укрепления (редуты), 
поставлены артиллерийские батареи. Кутузов 
избрал оборонительную тактику. Левый фланг – 
Багратион (багратионовы флеши), центр – 
раевский курган (батарея Раевского), правый – 
Барклай де Толли.
26 августа французские войска заняли позиции. 



Бородинская битва была одним из крупнейших 
сражений своего времени. Войска Наполеона 
насчитывали 130 тысяч человек и 587 орудий, у 
Кутузова 110 тысяч регулярной армии, 40 тысяч 
ополченцев и 640 орудий.  Рано утром 6 сентября (26 
августа) началась великая Бородинская битва. 
Наступление началось на левом фланге к 12 дня 
Багратион был смертельно ранен. Жестокая схватка 
разгорелась за центр русской позиции - батарею 
Раевского. Несколько раз батарея переходила из рук в 
руки. Ценой огромных потерь французам удалось 
захватить батарею Раевского и Багратионовы флеши, 
но Наполеон убедился, что их невозможно удержать, к 
вечеру приказал отвести войска к исходным позициям.
К ночи сражение затихло. Потери с обеих сторон были 
огромны. Моральная и политическая победа была за 
русской армией. 



Атака русской кавалерии на французскую 
батарею

 в сражении при Бородине.



После совета в Филях 1 сентября 1812 года было решено оставить 
Москву и прикрыть Калужское и Тульское направление (Тарутинский 
маневр)



ПАРТИЗАНЫ 1812 ГОДА 
• Прежде чем партизанская война была официально 

принята нашим правительством, уже тысячи людей 
неприятельской армии — отсталые мародеры, 
фуражиры — были истреблены казаками и мужиками, 
побивавшими этих людей также бессознательно, как 
бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную 
собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый 
понял значение той страшной дубины, которая, не 
спрашивая правил военного искусства, уничтожала 
французов, и ему принадлежит слава первого шага 
для узаконения этого приема войны.
24 августа был учрежден первый партизанский отряд 
Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться 
другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем более 
увеличивалось число этих отрядов.
Партизаны уничтожали Великую армию по частям. 



ПАРТИЗАН 
ДЕНИС ДАВЫДОВ 

     По имевшимся у Давыдова 
сведениям, в уездном 
Юхнове французов не было. 
Город держало в своих руках 
местное ополчение. 
 Денис раздал поселянам 
неприятельское вооружение: 
ружья, патроны, сабли, пики, 
тесаки. Заодно и наказал им 
смелее оказывать отпор 
мародерам, которых они уже 
называли по-своему — 
«миродерами»... 



ПАРТИЗАН 
ГЕРАСИМ КУРИН 

      Когда войска маршала Нея заняли 
Богородск и шайки мародеров 
рассыпались по уезду, отбирая у 
населения хлеб, скот и фураж, 
крестьянин села Павлова Рохтинской 
волости Герасим Курин собрал мирской 
сход и призвал всех крестьян 
защищаться против «нехристей». Мир 
единодушно поддержал Герасима, и тут 
же из двухсот человек составилась 
боевая партизанская дружина. 
Командиром избрали Курина. Так как во 
всех стычках с французами Герасим 
Курин почти всегда оказывался 
победителем. Скоро у него было пять 
тысяч восемьсот партизан... 



НАПОЛЕОН В МОСКВЕ 

• 14 (2) сентября наполеоновская армия 
вступила в Москву. Но город был 
оставлен населением. Ни 
продовольствия, ни отдыха французы 
не получили. Москва горела. Начались 
грабежи, пьянство. Деморализованная 
Бородинским сражением армия 
стремительно разлагалась. 



     Дважды предлагал Наполеон мир. Но ответа не получил. На 
третий раз он направил к Кутузову специального посла Ж.А.
Лористона с очень выгодными для России условиями .   Но мир 
был отвергнут. 

Его не принял бы ни государь, ни армия, ни народ. Древняя 
столица России была сожжена и разграблена. Французы 
попытались взорвать Кремль, но по счастью разрушения 
оказались не слишком велики.



12 октября Наполеон попытался прорваться к Калуге. Кровопролитное 
сражение под Малоярославцем. Французы остановлены и вынуждены 
отступать по Старой Смоленской дороге, преследуемые русскими 
отрядами.



КОНЕЦ ВОЙНЫ В РОССИИ
     В середине ноября русские 

войска окружили армию 
Наполеона у реки Березины. 
После Березины Наполеон 
бежал в Париж. На вопрос "В 
каком положении находится 
армия?" он ответил: "Армии 
больше нет". 28 ноября по 
старому стилю русские войска 
заняли Вильно. 2 декабря у 
Ковно через Неман 
переправились около 1000 
солдат. Это были последние 
остатки главных сил Наполеона. 


