
Раздел  IV. «Российская империя в XIX веке». 

Исторические портреты личностей данной эпохи 
 

Александр I Благословенный 
 

Александр I (1777-1825) – российский император с 1801 г. 

Взошел на престол в результате убийства своего отца – 

императора Павла 1. В начале правления проводил умеренно – 

либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и 

М.М.Сперанским. 

 

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил 

Илларионович 
 

 Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745-

1813) – великий русский полководец, генерал-фельдмаршал. 

Участник русско-турецких войн (1768-1774, 1787-1791). 

Особенно отличился при штурме Измаила. С 1776 г. Служил 

под началом А.В.Суворова.  

              

Сперанский Михаил Михайлович 
 

Сперанский Михаил Михайлович (1772-

1839)-государственный деятель, граф. К 

началу царствования Александра I, в 1801 

году он был действительным статским 

советником. В 1808 году был назначен членом комиссии составления 

законов и товарищем (заместителем) министра юстиции, а также 

главным советником царя по государственным делам. В 1809 году он 

подготовил проект государственных преобразований в Российской 

империи, включавший постепенную ликвидацию крепостного права, 

введение суда присяжных и создание двухпалатного парламента. 

Однако этот проект не был осуществлен. 

 

Новосильцев Николай Николаевич 
  

Новосильцев Николай Николаевич (1761-1838) – государственный деятель, президент 

Петербургской академии в 1803-1810гг., граф (1833г.). В первые годы правления 

Александра I был членом Негласного комитета. С 1813 года служил на различных постах 

в Царстве Польском. В 1820 г. Разработал проект конституции. Он назывался 

«Уставная грамота Российской империи 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аракчеев Алексей Андреевич 
  

Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) - 

государственный деятель, граф, генерал от артиллерии 

(1807г.), сенатор (1808г.), член Государственного совета 

(1810г.). 

 

 

 

 

 

 

 

Пестель Павел Иванович 
 

Пестель Павел Иванович (1793-1826)-руководитель 

Южного общества декабристов. 

Участник Отечественной войны 1812г. и 

заграничных походов 1813—14гг. В 1816г. вступил в 

"Союз спасения", был основным автором его устава. В 

1818г. организовал в Тульчине управу "Союза 

благоденствия".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муравьев Никита Михайлович 
 

Муравьев Никита Михайлович (1795-1845)-руководитель 

Северного общества декабристов, с 1813г. на военной службе. 

Участвовал в заграничных походах русской армии 1813—14гг. 

(сражения под Дрезденом, Лейпцигом и др.). Затем жил в 

Париже. М. — один из создателей в 1816г. тайной организации 

декабристов "Союза спасения". В 1820г. в "Союзе благоденствия" 

высказался за введение в России республиканского правления. 

После роспуска "Союза благоденствия" в 1821 М. — член 

Верховной думы и правитель Северного общества декабристов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Николай I Палкин 
 

 Николай I (1796-1855) – российский император с 1825г. Его 

приход к власти был связан с событиями на сенатской площади. 

На время его царствования выпало усиление кризисных явлений в 

России. Политика Николая 1 определялась не только его 

личными качествами, но и революционными потрясениями на 

Западе.  

 

 

 

 

 

Киселѐв Павел Дмитриевич 
 

 

Киселѐв Павел Дмитриевич (1788-1872)-граф, 

государственный и военный деятель, генерал от инфантерии 

(1834г.), член Государственного совета (1834г.), почѐтный член 

Петербургской академии наук (1855г.) Участник Отечественной 

войны 1812. В 1816 г. представил царю записку о постепенном 

освобождении крестьян от крепостной зависимости. С 1819 

начальник штаба 2-й армии, расквартированной на Украине. Был 

близок с членами  



Канкрин Егор Францевич 

 

Канкрин Егор Францевич (1774-1845)-граф, один из 

крупнейших государственных деятелей 1-й пол. 19 в. В 1823—44 

гг. министр финансов. Был сторонником сохранения 

крепостного права и защитником помещичьих интересов. К. 

сознательно задерживал развитие промышленности, т.к. видел 

в рабочем классе угрозу существующему строю.. В 1839—43 гг. 

провѐл денежную реформу  

 

Уваров Сергей Семенович 
 

Уваров Сергей Семенович (1786-1855)- 

государственный и деятель, ученный филолог, 

президент С.-Петербургской академии наук (1818-1855), министр 

народного просвещения (1833-1849гг..), граф. Опубликовал ряд работ по 

древнегреческой литературе и археологии. В 1811—22 гг. попечитель 

Петербургского учебного округа. Входил в литературное общество 

"Арзамас". В царствование Николая I стал одним из столпов реакции. С 

1832 г. товарищ министра, в 1833—49 гг. министр народного 

просвещения. У. выдвинул пресловутую формулу "православие, 

самодержавие, народность", которая легла в основу его деятельности 

по народному образованию. 

 

Нахимов Павел Степанович 
 

Нахимов Павел Степанович (1802-1855)-адмирал, 

выдающийся русский флотоводец. В 1822—25 совершил 

кругосветное плавание на фрегате "Крейсер". Участвовал в 

Наваринском сражении 1827, командуя батареей на линейном 

корабле "Азов". Во время русско-турецкой войны 1828—29 гг. 

командовал корветом при блокаде Дарданелл, а с 1829 по 

возвращении в Кронштадт — фрегатом "Паллада". С 1834 на 

Черноморском флоте, командир линейного корабля. В 40-х гг. 

совершал крейсерства у кавказских берегов, участвовал в 

высадке десантов и укреплении Черноморской береговой 

линии.  

Корнилов Владимир Алексеевич 
 

Корнилов Владимир Алексеевич (1806-1854)-вице-адмирал, 

военно-морской администратор, герой обороны Севастополя. С 

1827 служил на линейном корабле "Азов" и участвовал в 

Наваринском сражении 1827 и русско-турецкой войне 1828—29. В 

1830—34 служил на Балтийском, а с 1834 на Черноморском 

флотах. С 1838 был начальником штаба эскадры М. П. Лазарева, 

руководил действиями десантов при рейдах к Кавказскому 

побережью. С 1849 начальник штаба Черноморского флота, а с 

1851 фактически командовал флотом. Выступал за 

перевооружение кораблей новой артиллерией и  

 

 



 

Александр II Освободитель 
 

Александр II (1818-1881) – вступил на российский престол 

19 февраля 1855 гг. Вошел в историю России под именем 

«Царя-Освободителя». Склонялся к мысли о необходимости 

перемен в России, понимал важность уступок, компромисса в 

преобразовании политического и государственного 

устройства. После восшествия на престол Александра I I 

были осуществлены следующие прогрессивные меры: 

разрешился свободный выезд за границу, были амнистированы 

декабристы и петрашевцы, снята цензура на публикации, 

проведены другие либеральные мероприятия. С большой 

серьезностью отнесся император и к проблеме отмены 

крепостного права.  

 

 

Ростовцев Яков Иванович 
 

Ростовцев Яков Иванович (1803-1860)- граф, русский 

государственный и военный деятель, один из руководителей 

подготовки Крестьянской реформы 1861, член 

Государственного совета (1856), генерал-адъютант (1849), 

генерал от инфантерии (1859). Окончил Пажеский корпус 

(1822).  

 

 

 

 

 

 

Милютин Дмитрий Алексеевич 
 

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912)- государственный и 

военный деятель, граф, почѐтный член Петербургской академии 

наук (1866г.). лужил в Генеральном штабе, в 1839—1845 — в 

войсках Кавказской линии и Черноморья (с 1843 обер-

квартирмейстер). В 1845—56 профессор Военной академии по 

кафедре военной географии, а затем военной статистики. В 1856 

был назначен членом комиссии "для улучшений по военной части", в 

которую представил записку о коренной реорганизации армии. В 

1856—59 начальник Главного штаба Кавказской армии. В 1860 

товарищ (заместитель) военного министра, а с конца 1861 военный 

министр. 

Провѐл ряд буржуазных военных реформ 1860—70-х гг., имевших целью превращение 

рус.  

 

 

 

 

  



Лорис-Меликов Михаил Тариелович 
 

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825-1888)-граф, 

военный и государственный деятель, член Государственного 

совета (1880г.) С конца 40-х годов участвовал в военных 

действиях против Шамиля, а также против турок на 

Закавказском театре Крымской войны в 1853—56. В период 

русско-турецкой войны 1877—78 командовал корпусом на 

Кавказском театре. В начале 1879 назначен временным 

астраханским, саратовским, самарским и харьковским 

генерал-губернатором. Ведя борьбу с революционным 

движением, Л.-М., в отличие от других генерал-губернаторов, 

пытался склонить на свою сторону оппозиционную часть 

общества. 

 

 

 

 

 

Горчаков Александр Михайлович 
 

Горчаков Александр Михайлович (1798-1883)- 

государственный деятель и дипломат, член Государственного 

совета (1862г.), государственный канцлер (1867г.), почѐтный 

член Петербургской академии наук (1856г.). На дипломатической 

службе с 1817. В 1820—22 сопровождал министра иностранных 

дел К. В. Нессельроде на конгрессы Священного союза в Троппау, 

Лайбах и Верону. Затем занимал различные дипломатические 

посты в Лондоне, Риме, Берлине, Вене. В 1854 принял участие в 

Венской конференции послов, стараясь удержать Австрию, 

Пруссию и др. государства от присоединения к англо-франко-

турецкой коалиции против России (см. Крымская война 1853—

56). С 1856 министр иностранных дел, один из наиболее видных руководителей 

агрессивной внешней политики царизма конца 50—70-х гг. 19 в. В 1856—63 стремился 

снять ограничения, наложенные на Россию Парижским мирным договором  1856, путѐм 

сближения с Францией, но после попытки Наполеона III использовать польское 

восстание 1863 в ущерб интересам царизма Г. повернул курс внешней политики России в 

сторону сближения с Пруссией, соблюдая нейтралитет при еѐ войнах с Данией в 1864, 

Австрией в 1866 и Францией в 1870—71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скобелев Михаил Дмитриевич 
 

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882)-военачальник, 

генерал от инфантерии (1881г.). частвовал в Хивинском 

походе (1873). В янв. — февр. 1876 войска под команд. С. 

нанесли поражение восставшим под Андижаном и Асаке, 

что привело к прекращению Кокандского восст. С 1876 — 

воен. губернатор и команд. войсками Ферганской обл. В рус.-

тур. войну 1877—78 вначале состоял при штабе 

главнокоманд., затем был нач. штаба и фактически команд. 

Кавк. казачьей бригадой во время 2-го штурма Плевны 

(Плевен), а в авг. — отд. отрядом при овладении Ловчей 

(Ловеч). Во время 3-го штурма Плевны (авг. 1877) руководил 

левофланговым отр., к-рый прорвался к Плевне.  

 

 

 

Александр III Миротворец 
 

 Александр III (1845-1894) – вступил на престол в 1881 г. 

после гибели своего отца Александра II. Его идеалом было 

патриархальное правление, единение императора с 

народом, поддержание в обществе устойчивых сословий и 

национально-самобытное развитие. Убежденный 

сторонник мирного развития страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победоносцев Константин Петрович 
 

Победоносцев Константин Петрович (1827-1907)-

государственный деятель, юрист, сенатор (1868г.), член 

Государственного совета (1872г.), обер-прокурор Святейшего 

Синода в 1880-1905 гг., почѐтный член Петербургской и 

Французской академий наук. Служил чиновником в 

департаментах Сената. В 1860—65 профессор кафедры 

гражданского права в Московском университете. С 1868 

сенатор, с 1872 член Государственного совета, в 1880—1905 

обер-прокурор Синода. Преподавал законоведение великим 

князьям, в том числе будущим императорам Александру III и 

Николаю II, на которых имел большое влияние. Автор 

Манифеста 29 апреля 1881 об укреплении самодержавия. 

 



 

Николай II Кровавый 
 

Николай II (1894-1917) последний император династии 

Романовых, сын Александра III и императрицы Марии Федоровны. 

В первые годы своего царствования, поддержал реформы С.Ю. 

Витте. В условиях революции был вынужден согласиться 

подписать Манифест 17 октября 1905 года, в котором «даровал» 

народу буржуазно-демократические свободы и законодательную 

Думу. 

Николай II поддержал реформы П.А. Столыпина как 

неизбежный вариант выхода из революционного кризиса, но 

затем всячески препятствовал министру- реформатору. Военные 

поражения России в русско-японской и первой мировой войне 

подорвали авторитет Николая, но он уже  ничего не мог 

изменить: монархия все более утрачивала социальную опору. 

Дни Февральской революции 1917 года стали роковыми для монархии. 2 марта 1917 

года Николай II отрекся от престола. В июле 1918 года члены царской семьи были 

расстреляны. Итогом деятельности Николай II 

стал политический и экономический кризис Российской империи, смена формы 

правления и политического режима. 


