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 Александр Павлович (1777-1825 гг.)
Александр родился 12 
декабря 1777 г., от 
второго брака 
великого князя Павла с 
Марией Федоровной, 
принцессой 
Вюртембергской.

Павел I Мария Федоровна

Александр Павлович



Воспитание Александра Павловича
Александр был любимым 
внуком Екатерины II, которая 
сама руководила его 
воспитанием. Рано бабушка 
оторвала его от матери, чтобы 
воспитать, его в правилах 
тогдашней философской 
педагогии, т. е. по законам 
разума и природы. 
Екатериной II были 
приглашены лучшие 
преподаватели.

Екатерина II с внуком 
Александром



Образование Александра Павловича

Фредерик Лагарп

В числе лучших 
преподавателей был 
выписанный из 
Швейцарии Ф. Лагарп - 
высокообразованный, 
приверженец идей 
просвещения и 
республиканец по 
взглядам. 
В должности “главного 
воспитателя” он состоял 
при Александре 11 лет. 



НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ 
АЛЕКСАНДРА I

11 марта 1801 г. 
заговорщиками был убит 
император Павел I.
О заговоре было известно его 
23-летнему сыну 
Александру.
Узнав о смерти отца, едва не 
упал в обморок. Но был 
приведен в чувство словами: 
«Довольно ребячиться, 
ступайте царствовать!»



Современники об Александре I:

«Сфинкс, неразгаданный до гроба», 
«властитель слабый и лукавый», 
«в лице и в жизни Арлекин» 
 (А.С. Пушкин)

«республиканец на словах и самодержец на 
деле» (А. Тургенев)

«тонок, как кончик булавки, остер, как 
бритва, и фальшив, как пена морская» 
(шведский дипломат)

«Александр умен, приятен, образован. Но 
ему нельзя доверять. Он неискренен. Это - 
истинный византиец, тонкий притворщик, 
хитрец» (Наполеон)



АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
(Благословенный)

1801 - 1825

От отца Павла заимствовал любовь к 
парадам, от любимой бабушки 
Екатерины II и воспитателя -
республиканца  Лагарпа идеи 
Просвещения.
С детства приучен «держать двойной 
прибор манер, чувств и мыслей». 
Склонен к позерству. Даже в зрелые 
годы репетировал свои выходы перед 
зеркалом, примеряя не только одежду, 
но и улыбку, жесты.
В последние годы своей жизни увлекся 
мистицизмом.



 1. Внутренняя политика до 
Отечественной войны 1812 г.



«Негласный комитет» - неофициальный орган при 
императоре Александре I из числа его 
сподвижников.  



Цели 
«Негласно

го 
Комитета»

Изучение реальной 
обстановки в стране

Реформы 
государственного 

аппарата

Обсуждение 
вопросов внешней 
политики России, 

её обороноспособности

Постепенная 
отмена 

крепостного 
права



«Дней Александровых прекрасное начало…»                                                        
А.С.Пушкин

� Помилование 
заключенных
� Восстановление 

привилегий  дворян
� Возвращение армии 

русские названия и 
формы
� Попытка решения 

крестьянского вопроса



КРЕСТЬЯНСКИЕ  РЕФОРМЫ

Александр I вручает
 «Указ о вольных хлебопашцах»

запрет публиковать в газетах 
объявления о продаже 
крепостных крестьян

указ о праве купцов, мещан и 
государственных крестьян 

покупать землю в собственность

1803 г.
«Указ о вольных хлебопашцах»

(дворяне по своему желанию могли 
освобождать крестьян с землей за 

выкуп)
по этому указу было освобождено 

0,5% крепостных (47 тыс.)



МИНИСТЕРСКАЯ РЕФОРМА
8 сентября 1802 г. – Манифест «О учреждении 
министерств».
Министр обладал всей полнотой власти в министерстве и 
единолично нес ответственность перед царем.

Структура министерства

Министерство Министр, товарищ министра

Департаменты

Столы

Директоры департаментов

Столоначальники



РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

Казанский университет

• рост числа университетов (в Казани, Харькове, Вильно и 
Дерпте (Тарту)
• автономия университетов
• смягчения цензуры
• основаны привилегированные средние учебные 
заведения – лицеи ( в 1811 г.  в Царском селе).

  

Царскосельский лицей 
г. Пушкин



М.М.Сперанский (1772-1839 гг.)
Курс реформ, предложенный М.М.Сперанским 

(1808-1811гг.)

Основные 
принципы 

функционирова
ния

государственног
о 

механизма  

Создание 
Государственного 
Совета - 
совещательного 
органа при императоре 

«Разделение 
состояния 
людей» по 

уровню
политических

 и 
гражданских

 прав.

Выборность 
исполнительных

 и 
распорядительных 

органов власти 
на 4-х уровнях
(волость, уезд, 

губерния, 
империя)

Независимость 
судебной 
власти, 

ответственность 
исполнительной власти
перед законодательной

Разделение 
властей: 

законодательная, 
исполнительная, 

судебная.





Сословная структура населения России 
по проекту  М.М. Сперанского

Дворянство Среднее
 состояние Народ рабочий

Крепостные 
крестьяне,
прислуга, 

мастеровые,
наемные работники

Чиновники,
купцы,  мещане,
 государственные

крестьяне

Гражданские права

Неприкосновенность личности, презумпция невиновности, 
равенство перед законом, судебная  защита, право на 
жилище, владение и распоряжение имуществом, 
заключение сделок.



Сословная структура населения России 
по проекту  М.М. Сперанского

Дворянство Среднее
 состояние Народ рабочий

Политические права

 На основе
имущественного

ценза

На основе
имущественног

о
ценза

Право участия в выборах, т.е. избирать и быть избранным 
в органы власти



Падение Сперанского

Боязнь
 представительного

 правления

Боязнь отмены
крепостного права

Недовольство введением
обязательной службы

для придворных
и экзаменов

 для чиновников

Цель: избавиться от Сперанского

Средства: обвинения в масонстве, иллюминатстве,
измене, шпионаже в пользу Наполеона,

 стремлении с помощью Наполеона стать королем Польши

Д   в   о   р   я   н   с   т   в   о

Император: боязнь ссоры
с дворянством накануне

войны

Решение пожертвовать
Сперанским.

Отставка Сперанского 



Причины отказа от намеченных реформ

1.Черты характера (нерешительность, 
неумение и нежелание преодолевать 
трудности, лень, неудачи в делах 
приводили к глубочайшему 
разочарованию)

2.Внешнеполитические события 
(участие России в войнах против 
Франции).

3.В проведении реформ Александр I 
мог опереться только на очень 
узкий круг высших сановников и 
отдельных представителей 
дворянства. 



 2. Внутренняя политика после 
Отечественной войны 1812 г.



После Отечественной войны и Заграничного похода русской 
армии наступил второй период правления Александра I – 
консервативный. Осуществлял политику консерватизма 
близкий к императору граф А.А. Аракчеев.

   Всей России притеснитель,
    Губернаторов мучитель
    И Совета он учитель,
    А царю он — друг и брат.
    Полон злобы, полон мести,
    Без ума, без чувств, без чести,
    Кто ж он? (А.С. Пушкин)

(«Без лести предан» — девиз, 
данный императором Павлом 
Аракчееву для его герба, злыми 
языками изменённый на «бес 
лести предан», за льстивость).



Проект отмены крепостного права Аракчеева 

Александр I дал секретное указание о разработке 
всероссийской реформы отмены крепостного права. 
Разработка проекты была поручена Алексею Андреевичу 
Аракчееву. Он очень успешно руководил своим имением и 
показывал отличные результаты. 
В 1818 проект был готов. Аракчеев предлагал выделять по 
5 млн. рублей ежегодно на выкуп крестьян и земли, 
которые выставлялись  на торги помещиками. 
Выкупленные земли должны были распределяться между 
освобожденными крестьянами.

Проект Аракчеева вполне мог устроить и помещиков и 
крестьян, хотя и не решал полностью крестьянский вопрос, но 
он не был реализован. По расчетам историков на полное 
освобождение крестьян таким способом ушло бы 200 лет.



• Годы с 1815 по 1825 получили название «аракчеевщина». Это 
политика нацеленная на упрочение самодержавия и 
крепостного права. 

• Наиболее яркое проявление аракчеевщины – военные 
поселения.

Аракчеевщина - система мер полицейского деспотизма для 
сохранения феодализма; насаждение военных поселений и 
палочной дисциплины в армии, подавление общественного 
свободомыслия и недовольства, значительное увеличение 
бюрократического аппарата. 



Военные поселения 1810 – 1857 гг.

Военное поселение - система организации войск в России в 
1810 - 1857 гг., сочетавшая военную службу с занятием 
производительным трудом, прежде всего, 
сельскохозяйственным.

Цель военных поселений: добиться 
самообеспечения  и самовоспроизводства в армии, 
облегчить для бюджета страны тяжесть 
содержания армии в мирное время.
В массовом порядке введение военных 
поселений относится к 1815-1816 гг.
В разряд военных поселян переводились казенные 
крестьяне Петербургской, Новгородской, 
Могилевской и Харьковской губерний. Здесь 
расселяли солдат, к которым выписывались их 
семьи. 



Итоги военных поселений
Жизнь в военных поселениях, подчиненная детальной 
регламентации, превратилась в настоящую каторгу. Поселения и 
ведавший их устройством Аракчеев вызывали всеобщую 
ненависть. Поселенцы неоднократно бунтовали Самое крупное 
их выступление — восстание Чугуевского и Таганрогского 
полков в 1819 г.
С точки зрения экономии военных расходов поселения 
выполнили стоявшую перед ними задачу. За период в 1812 – 
1850 гг. было сэкономлено 45.5 млн. рублей.



 3. Внешняя политика России в 
начале XIX г.



Направления внешней политики:

1. Борьба с Францией.
2. Положение на 

Балканах.
3. Борьба с Швецией, 

пытающейся 
восстановиться в 
Балтике.



Борьба с наполеоновской 
Францией:

Коалиции Годы Состав

Третья 1805 гг. Россия, Великобритания, 
Австрия, Швеция

Четвертая 1806 гг. Россия, Великобритания, 
Пруссия, Швеция



1805 год – битва под Аустерлицем. Поражение 3-й 
антинаполеоновской коалиции.



1807 г. – битва под Фридландом. Поражение 4-й 
антинаполеоновской коалиции.



Тильзитский мир 1807 г.

Встреча Александра и Наполеона на Немане.

13(25) июня императоры встретились на плоту на Немане 
близ Тильзита и совещались наедине более двух часов.
Россия присоединяется к Континентальной блокаде Англии.



Из Тильзитского союзного договора между Россией и Францией. 1807 г.
1. Его величество император всероссийский и его величество император 
французов и король Италии обязуются быть заодно во всякой войне, какую 
России или Франции пришлось бы начать или вести против всякой 
европейской державы, будет ли война на суше или на море, или же и на суше, и 
на море...
9. Настоящий договор останется тайным и не будет обнародован, не сообщен 
другим кабинетам, ни одной из договаривающихся сторон без согласия другой. 
Мнение американского историка Д. Маккензи о Тильзитском мире
Александр сам принимал решения и не был одурачен Наполеоном, как 
полагали некоторые современники... В Тильзите, торгуясь с Наполеоном, 
Александр оказался гораздо более упрямым и расчетливым партнером по 
переговорам, чем Наполеон предполагал. Тильзитские соглашения создали 
грубое разделение Европы на сферы русских и французских интересов, и 
Россия сделалась младшим партнером Наполеона в его попытках покорить 
Великобританию .
Из обращения Наполеона I к русскому послу П. Б. Куракину (по 
воспоминаниям Куракина). Август 1811 г. 
...Я не хочу войны, я не хочу восстановить Польшу, но вы сами хотите 
присоединения к России герцогства Варшавского и Данцига. Пока секретные 
намерения вашего двора не станут открытыми, я не перестану увеличивать 
армию, стоящую в Германии!.. 



1808 - 1809 гг. – война со Швецией.

Финляндия полностью 
перешла к России и 
составила автономное 
Великое княжество 
Финляндское.



1806 - 1812 гг. – Русско-турецкая война.

Россия согласилась 
вернуть Турции 
Молдавию и 
Валахию, 
присоединив лишь 
Бессарабию с 
границей по р. Прут.
Турция обещала не 
воевать против 
России.



1804 - 1813 гг. – война с Ираном.

1. Иранский шах признал за 
Россией территории Грузии, 
Дагестана, Ширвана, 
Мингрелии, Имеретии, 
Абхазии и Гурии. 
2. Иран заключил с Россией 
военный союз.
3. Иран предоставил России 
право свободного плавания 
на Каспии. 





Финал царствования Александра I
С 1824 г. Александр I практически перестал заниматься 
государственными делами, подолгу путешествовал 
по России, все чаще погружался в религиозные раздумья. По 
мнению некоторых историков, он всерьез собирался отречься от 
престола. В ноябре 1825 г. царь внезапно умер в Таганроге.

Александр I посещает 
келью схимника 
Александро-Невской 
лавры в 1825 г. перед 
поездкой 
в Таганрог.
Гравюра на меди, 
раскрашенная 
акварелью. 
1845 г.



Посмертная маска Александра I



Федор 
Кузьмич


