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Михаил Сперанский



МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
СПЕРАНСКИЙ
Из биографии
⦿ М.М.Сперанский- видный государственный деятель, граф, 

служба которого пришлась на время царствования двух 
императоров- Александра I и Николая I, и при  каждом  он 
внёс значительный вклад в дело укрепления 
государственности.

⦿ М.Сперанский родился в семье священника. Получил 
духовное образование.

⦿ С 1797 года начинается быстрое продвижение Сперанского по 
служебной лестнице- от секретаря в канцелярии 
генерального прокурора Сената до директора департамента 
Министерства внутренних дел в 1803-1807гг. И всё это, 
благодаря личным качествам: старательности, трудолюбию, 
уму. С 1808года — ближайший советник императора по 
вопросам внутренней политики.

⦿ Несмотря на отстранение от власти в 1812 году., он сумел 
вернуться – уже в ряды губернаторов. А при Николае I 
возглавил II отделение Kанцелярии, занимаясь кодификацией 
законов.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ  АЛЕКСАНДРЕ I. 
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.

⦿ С 1807-1812г  М.Сперанский активно участвовал в 
государственном управлении . 

⦿ Был ближайшим советников Александра I, 
разрабатывал проекты либеральных реформ.

⦿ С 1801- статс-секретарь
⦿ С 1802- служил в Министерстве иностранных дел
⦿ С 1808-министр юстиции
⦿ С 1812-1816 годы был в ссылке(многие 

предложения Сперанского вызывали негодование 
дворянства  , да и его отрицательное отношение к 
войне с Наполеоном нравилось не всем.)

⦿ С 1816 года был помилован, назначен 
губернатором сначала в Пензе, затем в Сибири. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ  РЕФОРМ СПЕРАНСКОГО 

«План государственных преобразований».
⦿ Реформа системы государственной власти: 

сохранение самодержавия, но разделение властей, 
выборность распорядительных и исполнительных 
органов власти. 

⦿ То есть Сперанский был сторонником ограниченной 
монархии (был учреждён в 1810 году 
Государственный совет, а с 1802 года введены 
министерства.  Остальные  проекты не были 
реализованы)

⦿ Усиление требований к чиновничеству (были 
приняты указы о придворных званиях и экзаменах на 
чин)

⦿ Попытка провести реформу по изменению сословной 
структуры России (выступал за расширение прав не 
только дворянства, но и среднего сословия).

⦿  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ НИКОЛАЕ I. 
УЧАСТИЕ В КОДИФИКАЦИИ 
ЗАКОНОВ.
⦿ В 1820-1830-е годы руководил 

кодификацией основных законов 
Российской империи.

⦿ Были подготовлены под непосредственным 
руководством М.Сперанского:45 томов 
Полного собрания законов Российской 
империи в 1830г.

⦿ 15 томов Свода законов Российской 
империи в 1832-1839г.



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
⦿ Многое в стране предлагал изменить М.Сперанский в сфере 

государственного управления, вплоть до установления 
ограниченной монархии. Однако время для этих 
изменений  не пришло. Ни император, ни дворянство не 
поддерживали его. Только два преобразования ему удалось 
осуществить : создание министерств и учреждение 
Государственного совета, что тоже является величайшей его 
заслугой.

⦿ Значительна роль М.Сперанского и в кодификации 
российского законодательства. Последнее Соборное 
уложение, принятое ещё Алексеем Михайловичем, не 
отвечало запросам времени. Не смогла довести до конца 
кодификацию и Екатерина II. Сперанский сумел возглавить  II 
отделения Канцелярии и систематизировать как все законы 
России( 45 томов), так и действующие на тот период (15 
томов). Данные кодексы действовали вплоть до 1917 года.

⦿ М.Сперанский был дальновидным политиком, видевшим 
далеко вперёд, понимающим, что в Росси нужны глобальные 
преобразования  как в государственном управлении, так и в 
решении крестьянского вопроса. Несмотря на то, что была 
осуществлена только часть предложенных преобразований, 
деятельность М.Сперанского — яркая страница в истории 
России.



Алексей Аракчеев



АРАКЧЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Из биографии
⦿ Аракчеев Алексей Андреевич, видный государственный и военный деятель. 
⦿ Аракчеев – выходец их небогатой дворянской семьи. Семья была глубоко 

религиозной, поэтому соблюдение религиозных обрядов в ней было 
обязательным.

⦿ Военную карьеру начал при Павле 1, когда был принят в гатчинские войска 
тогда ещё наследника престола Павла Петровича.

⦿ Аракчеев был очень исполнителен, предан Павлу, за что тот, придя к власти, 
назначает его комендантом Петербурга, а в 1798- инспектором всей 
артиллерии. Это был большой шаг по пути военной и государственной 
карьеры.

⦿ Имя Аракчеева прежде всего связывают с появлением « военных поселений» .
Император Александр 1, пытаясь сократить расходы на армию и увеличить 
резерв войск, решил передать пехоту и кавалерию на содержание крестьян. 
Войска помогали крестьянам в сельхозработах и  то в же время приучали их к 
военной жизни. Таким образом, войска обеспечивались за счёт крестьян, а 
крестьяне — мужское население — овладевало основами военного искусства, 
что, в случае войны, пригодилось бы. Аракчеев претворял в жизнь это проект

⦿ Став видным государственным и военным деятелем, занимая высокие посты 
при Александре I,Аракчеев отличался очень крутым нравом, произволом, 
вседозволенностью. Не случайно термин « аракчеевщина» воспринимается как 
вседозволенность, грубость и жестокость стоящих у власти людей. 
Деятельность Аракчеева вошла в историю как « аракчеевщина». 

⦿ Однако нельзя не отметить дальновидность, практический ум Аракчеева, 
умение найти верные решения в той или ситуации, его борьбу со 
взяточничеством и личную честность. Аракчеева отличала даже некоторая 
скромность: он никогда не приписывал заслуги себе, а  исключительно 
императору, которому он был предан бесконечно. Он не отличался ни 
жадностью, ни стяжательством. От многих наград Александра I он 
отказывался. Император так говорил об Аракчееве:» Все, что делается 
дурного, он берет на себя, все хорошее приписывает мне».



ВОЕННАЯ  И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЛУЖБА

Аракчеев ещё в правление Павла 1 начал 
стремительно подниматься по военной карьерной 
лестнице: 

⦿ 1798- инспектор всей артиллерии
⦿ 1808 ( уже при Александре 1)- министр военно-

сухопутных сил, одновременно 
назначен  сенатором

⦿ с 1808-1810- военный министр.
⦿  1810- председатель Военного департамента в 

созданном Государственном совете. 
⦿ С 1815 года фактически в его подчинении 

находится Государственный совет, кабинет 
министров, собственная Его Императорского 
Величества Канцелярия.



РЕФОРМАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

⦿ Аракчеев поддержал инициативу Александра 1 о 
создании военных поселений и стал воплощать в жизнь этот 
проект, с 1819-1826 возглавлял сначала штаб, а затем 
Отдельный корпус военных поседений.

Проводилреформы в армии: было пересмотрено 
комплектование и обучение строевого состава, изменена 
организация армии. 

⦿ Но особое значение он уделял артиллерии, считая, что от неё 
во многом зависит исход боя: артиллерия была выделена в 
особый род войск, артиллерийская техника стала намного 
легче без снижения её боевой мощи, даже был основан 
специальный Артиллерийский комитет. 

⦿ Благодаря этим реформам, в  войну с Наполеоном в 1812 году 
русская артиллерия даже превосходила французскую. 

⦿ Аракчеев принимал участие в подготовке проектов реформ 
по освобождению крестьян от крепостной зависимости. 
Так , в 1818 году предложил императору проект, по которому 
казна может выкупать помещичью землю по договорённым 
ценам, чтобы начать отмену крепостного права. Однако 
проект не был реализован.



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
⦿ Деятельность Аракчеева А.А. противоречиво оценивалась не только 

последующими поколениями, но  и его современниками. С одной 
стороны — это видный государственный и военный деятель, во 
многом определявший ход внутренней политики страны, а с другой –
человек,  установивший  жестокие порядки в армии, муштру, 
полицейский террор, ведший борьбу с инакомыслием и любыми 
прочими выступлениями.

⦿ Заслуживает уважения тот факт, что Аракчеев занимал видные 
посты в стране, что его деятельность была направлена на усиление 
военной мощи России, установление порядка в стране.  Благодаря во 
многом реформам, проведённым им в армии, Россия дала 
достойный отпор Наполеону в 1812 году.

⦿ Проект освобождения крестьян от крепостной зависимости — 
свидетельство дальновидности Аракчеева  А.А. как политика.

⦿ Сам Аракчеев словно понимал, какова будет оценка его 
деятельности потомками , говоря генералу Ермолову А.П.: «Много 
ляжет на меня незаслуженных проклятий». Фраза оказалась 
пророческой. В советское время о нём писали как о «реакционере, 
гонителе суворовской школы, царском холопе и угоднике».
Современные историки оценивают его деятельность высоко, называя 
одним из самых достойных военных и государственных деятелей 
России.



ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
В первые десятилетия XIX в. часть представителей дворянского 

сословия начинают осознавать губительность самодержавия и 
крепостного права для дальнейшего развития страны. В их среде 
складывается система взглядов, реализация которых должна 
изменить устои российской жизни (схема 142). 

Формированию идеологии будущих дворянских революционеров 
способствовало следующее:

⦿ • российская действительность с ее бесчеловечным 
крепостничеством, бесправием основной массы населения, 
отсутствием представительной власти из числа выборных от 
сословий и конституции с не ограниченной ничем властью 
императора;

⦿ • патриотический подъем, вызванный победой в Отечественной 
войне 1812 г., и успешное участие русской армии в заграничных 
походах 1813–1814 гг. Русский солдат-рекрут победил сильнейшую 
армию Европы, но от этого его жизнь и благосостояние всей страны 
не улучшились. А контраст между российской и европейской 
действительностью был настолько разителен и тягостен, что не мог 
не заставить задуматься часть русского офицерства о судьбах 
России;

⦿ • влияние гуманистических идей и взглядов французских 
просветителей (Вольтера, Ж. Руссо, М. Монтескье), воспринятых 
значительной частью будущих декабристов;

⦿ • нежелание правительства Александра 1 последовательно 
приступить к реформированию основ российского общества.



ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
⦿ необходимо отметить, что мировоззрение тех, 

кого принято называть декабристами, не было 
единым и между ними существовали острые 
разногласия. 

⦿ Среди декабристов были как сторонники 
революционно-насильственного 
переустройства общества, так и приверженцы 
эволюционно-умеренных преобразований в 
стране. 

⦿ Но все они были настроены против 
самодержавно-крепостнического режима в 
России и стремились участвовать в его 
изменении.



СОЮЗ СПАСЕНИЯ
⦿ В 1816 г. образовалась первая тайная организация 

декабристов – Союз спасения, или Общество 
истинных и верных сынов Отечества, – в Петербурге, 
по инициативе полковника Генерального штаба А.Н. 
Муравьева. 

⦿ В нее вошли молодые гвардейские офицеры Н.М. 
Муравьев, братья М.М. и С.М. Муравьевы-
Апостолы, С.П. Трубецкой, А.Д. Якушкин, П.И. 
Пестель. 

⦿ Всего в данной организации насчитывалось около 30 
членов. 

⦿ Своей главной целью они считали введение 
конституционного правления и уничтожение 
крепостничества, но средства ее достижения 
были еще не ясны, отсутствовала также программа 
политических преобразований.

⦿  Разногласия между членами Союза спасения 
усилились осенью 1817 г., после чего было решено 
распустить эту организацию и создать новую 



СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ
⦿ была более многочисленна (около 200 членов) и сыграла важную роль в 

разработке организационных и программных принципов декабризма, 
изложенных в уставе Союза, который именовался "Зеленой книгой".

⦿  В его первой части излагалась основная задача деятельности, которая 
заключалась в формировании в стране передового общественного мнения, 
благоприятного в будущем для реализации преобразовательных планов 
декабристов. 

⦿ Вторая часть устава содержала главные политические цели организации: 
введение конституции и законно-свободного представительства, 
уничтожение рабства, равенство граждан перед законом, ликвидация 
военных поселений. 

⦿ Союз благоденствия имел несколько тайных управ, которые находились в 
Москве, Петербурге, Полтаве, Тульчине (при штабе 2-й армии на Украине). 

⦿ Члены этой организации, среди которых выделялись П.И. Пестель, А.П. 
Юшневский, В.Ф. Раевский, М.Ф. Орлов, Ф.Н. Глинка, Н.И. Тургенев, Н.М. 
Муравьев, К.Ф. Рылеев, выступали в защиту передовой науки и литературы, 
выкупали из крепостной неволи талантливых самоучек, создавали 
ланкастерские школы взаимного обучения в воинских частях, подавали 
правительству проекты освобождения крестьян, клеймили палочную 
дисциплину и военные поселения. 

⦿ В 1820 г. П.И. Пестелю и Н.М. Муравьеву было поручено подготовить 
программные документы тайного общества. Но в очередной раз обострились 
противоречия между радикальными и умеренными членами общества, что 
привело Союз благоденствия к кризису.

⦿  С целью его преодоления на съезде представителей управ в январе 1821 г. в 
Москве было принято решение о самороспуске. Члены Тульчинской управы на 
Украине во главе с П.И. Пестелем не согласились с решением московского 
съезда о роспуске Союза благоденствия и в марте 1821 г. создали Южное 
общество.



ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО

⦿ 1821 – 1825 гг., Тульчин (Украина)
⦿ П.И. Пестель, А.П. Юшневский, И.Г. Бурцов и 

др.
⦿ "Русская правда" П.И. Пестеля. 
⦿ Установление республики. Законодательная 

власть – однопалатный парламент, 
исполнительная – Державная дума из пяти 
членов, избирающихся на пять лет. Ежегодно 
один из них становится президентом 
республики. Полное уничтожение крепостного 
права. Неограниченное избирательное право. 
Равенство всех граждан перед законом. 
Деление земли на две части: общественную и 
частную. Получение крестьянами наделов из 
общественной земли



СЕВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
⦿ Северное общество, 1822–1825 гг.,
⦿  Петербург
⦿ Н.М. Муравьев, С.П. Трубецкой, Н.И. 

Тургенев, Е.П. Оболенский, М.С. Лунин, И.И. 
Пущин,К.Ф. Рылеев и др.

⦿ "Конституция" Н.М. Муравьева. Ликвидация 
самодержавия и сословий, равенство граждан 
перед законом, гражданские свободы. Отмена 
крепостного права. Установление 
конституционной монархии. Законодательная 
власть – двухпалатный парламент, 
исполнительная – император. Избирательное 
право ограничено имущественным цензом. 
Сохранение помещичьей собственности на 
землю





ОБЩЕСТВО
СОЕДИНЕННЫХ
СЛАВЯН

⦿ 1823–1825 гг.,
⦿ Новгород-Волынский.
⦿ В 1825 г. его члены вошли в состав Южного 

общества
⦿ А. Борисов, П. Борисов, Ю. Люблинский, И. 

Горбачевский и др.
⦿ Борьба против крепостничества и 

деспотизма. Создание демократической 
федерации славянских народов. 
Установление всеобщего гражданского 
равенства





ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОРОТА
⦿ Первоначально предлагали приурочить выступление 

членов тайного общества к назначенным на лето 
1826 г. общеармейским учениям, во время которых 
можно было совершить государственный переворот. 

⦿ Но обстоятельства распорядились иначе. 19 ноября 
1825 г. неожиданно в Таганроге скончался 
император Александр I. 

⦿ Детей у него не было, и в соответствия с законом о 
престолонаследии царем должен был стать его брат 
Константин. 

⦿ Но мало кто знал, что он еще раньше отказался от 
престола. Наступило некое междуцарствие. Присяга 
вступающему на престол Николаю – младшему брату 
Александра I – была назначена на 14 декабря 1825 г. 

⦿ Этим и решили воспользоваться декабристы для 
совершения государственного переворота



ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОРОТА
⦿ 13 декабря 1825 г. на квартире К. Рылеева 

состоялось последнее совещание членов Северного 
общества. Они решили вывести находящиеся под их 
влиянием войска на Сенатскую площадь в 
Петербурге и принудить Сенат и Государственный 
совет не присягать Николаю I, а принять "Манифест 
к русскому народу", в котором декларировалось 
следующее:

⦿ "1. Уничтожение бывшего правления.
⦿ 2. Учреждение временного, до установления 

постоянного...
⦿ 5. Уничтожение права собственности, 

распространяющейся на людей.
⦿ 6. Равенство всех сословий перед законом...
⦿ 10. Уничтожение рекрутства и военных 

поселений..."



ВОССТАНИЕ.
⦿ Утром 14 декабря на Сенатскую площадь было выведено 

несколько воинских частей. 
⦿ Первым прибыл лейб-гвардии Московский полк во главе 

со штабс-капитанами братьями Александром и Михаилом 
Бестужевыми и Дмитрием Щепиным-Ростовским. 

⦿ Полк построился в каре (боевой четырехугольник) у 
памятника Петру I.

⦿  К восставшим подъехал на коне герой Отечественной 
войны 1812 г. петербургский генерал-губернатор М.А. 
Милорадович и стал уговаривать солдат разойтись. Он 
был популярен в армии и умел разговаривать с 
солдатами. 

⦿ Тогда декабрист П.Г. Каховский выстрелом смертельно 
ранил генерала. К 13 часам к восставшим присоединился 
отряд лейб-гренадер под командованием Н.А. Панова и А.
Н. Сутгофа и гвардейский морской экипаж под 
руководством капитан-лейтенанта Николая Бестужева 
(старшего брата Александра и Михаила). Всего на 
площади собралось около 3 тыс. солдат и матросов и 30 
офицеров.



ВОССТАНИЕ
⦿ Но план восстания, выработанный накануне, рушился, избранный 

диктатором (руководителем) восстания С.П. Трубецкой на площадь не 
явился. Сенат присягнул новому императору рано утром, его члены 
уже разъехались, поэтому принимать "Манифест к русскому народу" 
было попросту некому, не реализовались также планы по захвату 
Зимнего дворца и Николая I.

⦿  К 15 часам декабристы новым руководителем восстания избрали Е.П. 
Оболенского, но время было упущено, царь стянул к площади крупные 
силы и к 16 часам восставшие были расстреляны из пушек. Затем 
начались аресты. 

⦿ Через две недели произошло восстание на юге страны (выступление 
Черниговского полка).

⦿ 13 декабря 1825 г. был арестован руководитель Южного общества П.И. 
Пестель. Только 24 декабря оставшиеся на свободе одни из 
руководителей Васильковской управы Южного общества С. Муравьев-
Апостол и М. Бестужев-Рюмин узнали о разгроме восстания в столице. 
Через день они были арестованы и заключены под стражу, но члены 
Общества соединенных славян освободили их. В этих условиях

⦿ С. Муравьев-Апостол поднял 29 декабря 1825 г. восстание 
Черниговского пехотного полка. Он намеревался соединиться с 
другими воинскими частями, которые находились под сильным 
влиянием декабристов, и двинуться на Петербург. 

⦿ Но смелым планам не суждено было сбыться. 3 января 1826 г. 
мятежный отряд был встречен правительственными войсками и 
разгромлен. Раненый в голову С. Муравьев-Апостол вместе с другими 
восставшими был захвачен на поле боя.



УЧАСТЬ ДЕКАБРИСТОВ

⦿ Царь жестоко расправился с декабристами, 
была создана специальная следственная 
комиссия для выявления причин и 
обстоятельств антиправительственного 
выступления. 

⦿ Верховному уголовному суду были преданы 
121 человек, из них пятерых приговорили к 
смертной казни (П.И. Пестеля, С.И. 
Муравьева-Апостола, М.П. Бестужева-Рюмина, 
К.Ф. Рылеева, П.Г. Каховского). 

⦿ Многие были осуждены на различные сроки 
каторжных работ, ссылку и поселение в 
Сибири. Солдаты, участвовавшие в восстании, 
подверглись телесным наказаниям и были 
сосланы на Кавказ, в действующую армию 



ЗНАЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ДЕКАБРИСТОВ
⦿ Выступление декабристов было первой открытой 

попыткой изменить систему правления в России, 
ликвидировать главный тормоз в развитии страны – 
крепостное право – и получить свободу. И в этом – их 
неоценимое значение. Именно декабристы открыто 
заявили о главных негативных явлениях российской 
действительности, что позволило последующим 
поколениям на основе их идей добиться реформ в 
России.

⦿ Велик вклад декабристов в развитие русской 
культуры. Их облик и идеи оказали огромное 
воздействие на творчество писателей, художников, 
ученых. А сами они оказали значительное влияние на 
распространение просвещения и культуры в Сибири.

⦿ Декабристы занимают достойное место в истории 
Отечества и служат примером бескорыстного 
служения Родине и готовности нести любые лишения 
ради благополучия страны и ее народа



НАУКА.
⦿ Исследования философов (физика и 

агробиолога М.Г.Павлова, медика И.Е. 
Дядьковского) внесли значительный вклад в 
этом направлении.

⦿  Профессор Московского университета биолог 
К.Ф. Рулье еще до Ч. Дарвина создал 
эволюционную теорию развития животного 
мира. 

⦿ Математик Н.И. Лобачевский в 1826 г., 
опередив современных ему ученых, создал 
теорию «неевклидовой геометрии»(ректор 
Казанского Императорского Университета)



ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

⦿ Первая русская кругосветная экспедиция была 
предпринята в 1803- 1806  под командованием И.Ф. 
Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. 

⦿ Экспедиция прошла от Кронштадта до Камчатки и 
Аляски. Изучались острова Тихого океана, побережье 
Китая, остров Сахалин и полуостров Камчатка.

⦿  В 1819-1821 гг. во главе с Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.
П.Лазаревым была осуществлена русская экспедиция, 
которая 16 января 1820 г. открыла Антарктиду. 

⦿ Ф.П. Литке изучал Северный Ледовитый океан и 
территорию Камчатки. 

⦿ Г.И. Невельский открыл устье Амура, пролив между 
Сахалином и материком, доказав, что Сахалин — остров, 
а не полуостров, как полагали ранее. 

⦿ О.Е. Коцебу исследовал западное побережье Северной 
Америки и Аляску. После этих экспедиций многие 
географические объекты на карте мира были названы 
русскими именами.



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
⦿ Гуманитарные науки выделились в особую отрасль и успешно 

развивались. В начале XIX в. и особенно после Отечественной 
войны 1812 г. усилилось стремление познать русскую 
историю как важный элемент национальной культуры. 

⦿ При Московском университете было создано Общество 
истории и древностей российских. 

⦿ Начались интенсивные поиски памятников древнерусской 
письменности. В 1800 г. было опуб ликовано «Слово о полку 
Игореве» — выдающийся памятник древнерус ской 
литературы XII в. Археографическая комиссия развернула 
работу по сбору и публикации документов по русской 
истории. Начались пер вые археологические раскопки на 
территории России.

⦿ В 1818 г. были изданы первые 8 томов «Истории 
государства Российского» Н.М. Карамзина. Консервативно-
монархическая концепция этого труда вызвала 
неоднозначный отклик общественности: одни (крепостники) 
превозносили автора, другие (будущие декабристы) порицали 
его



ПРОСВЕЩЕНИЕ
Распространению знаний способст вовали многие 

научные общества:
⦿  Географическое общество
⦿  Минералогическое Московское общество 

испытателей природы
⦿  Общество истории и древ ностей российских, 

упомянутое выше 
⦿ Общество любителей российской словесности. 

Они устраивали публичные лекции, печатали 
отчеты и сообщения о наиболее выдающихся 
достижениях отечественной науки, 
финансировали различные исследования.



СКУЛЬПТУРА
⦿ На рубеже XVIII-XIX вв. наметился подъем 

русской скульптуры. И.П. Мартос создал 
первый в Москве памятник — К. Минину и 
Д. По жарскому на Красной площади. 

⦿ По проекту А.А. Монферрана была 
воздвигнута 47-метровая колонна на 
Дворцовой площади перед Зимним 
дворцом как памятник Александру I и 
монумент в честь победы в войне 1812 г.

⦿  Б.И. Орловскому принадлежат памятники 
М.И. Кутузову и B. Барклаю де Толли в 
Петербурге. 



АРХИТЕКТУРА И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
⦿ По проекту А.Д. Захарова было воздвигнуто здание 

Адмиралтейства. 
⦿ Стрелку Васильевского острова украсило здание 

Биржи и ростральные колонны (архитектор Т. де 
Томон). 

⦿ Невский проспект приобрел завершенный вид 
после возведения А.Н. Воронихиным Казанского 
собора. 

⦿ По проекту А.А. Монферрана был создан 
Исаакиевский собор — самое высокое здание 
России того времени. 

⦿ К.И. Росси закончил формирование петербургских 
ансамблей зданиями Сената, Синода, 
Александрийского театра и Михайловского дворца. 

⦿ Именно в первой половине XIX в. Петербург стал 
подлинным шедевром мирового зодчества.



АРХИТЕКТУРА И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

⦿ Крупным архитектурным ансамблем стала 
Манежная площадь со зданиями университета 
(перестроенными Д.И. Жилярди)

⦿ Манежа и Александровского сада (архитектор 
О.И. Бове). 

⦿ Грандиозное здание Манежа было построено 
для встречи русских войск, возвращавшихся 
из заграничного похода 1813-1815 гг. 

⦿ О.И. Бове оформил также ансамбль 
Театральной площади, возведя здания Малого 
и Большого театров.



Манеж.1817 г
Арх:О.И. Бове
Стиль: Ампир



Здание Адмиралтейства



АДМИРАЛТЕЙСТВО
⦿ Архитектурный стиль-Ампир
⦿ Автор проекта Иван Коробов(1738),Андреян 

Захаров(1823)
⦿ Первое упоминание1704 год
⦿ Строительство1704—1706 годы
⦿ Перестроили в 1823



Здание Биржи



ЗДАНИЕ БИРЖИ
⦿ Архитектурный стиль-поздний классицизм
⦿ Автор проекта Тома де Томон
⦿ Строитель Тома де Томон
⦿ Архитектор Тома де Томон, Жан
⦿ Первое упоминание 1783 год
⦿ Строительство25 июля 1805—1816 годы



Казанский собор



КАЗАНСКИЙ СОБОР
⦿ Архитектурный стиль-Ампир, Классицизм
⦿ Автор проекта А. Н. Воронихин
⦿ Архитектор Воронихин, Андрей 

Никифорович
⦿ Строительство1801—1811 годы 



Исаакиевский собор



ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР
⦿ Архитектурный стиль-Поздний классицизм
⦿ Автор проекта-О. Монферран
⦿ Архитектор-Монферран Огюст
⦿ Первое упоминание 1818
⦿ Строительство1819—1858 годы



Здание Сената и Синода



ЗДАНИЕ СЕНАТА И СИНОДА
⦿ Архитектурный стиль-Ампир
⦿ Автор проекта -Карл Росси
⦿ Строитель- А. Е. Штауберт
⦿ Строительство1829—1834 годы



Михайловский дворец



МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ
⦿ Архитектурный стиль-Ампир
⦿ Автор проекта-Карл Росси
⦿ Строительство1819—1825 годы
⦿ Главный корпус Русского музея


