
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
АЛЕКСАНДРА I В 1801-1806 ГГ

План урока
0.     Повторение
1. Россия в начале XIX века
2. Создание Негласного Комитета
3. Начало реформ
4. Проверим себя?



ОТМЕТЬТЕ ЧЕРТУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ СЕРЕДИНЫ И 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В
� 1) втягивание крестьян в производство 
товаров на продажу

� 2) основу хозяйства составляло 
производство продуктов для собственного 
потребления

� 3) расширение крестьянских наделов за 
счет передачи выморочных дворянских 
поместий

� 4) создание на селе коллективных 
крестьянских хозяйств



ОТМЕТЬТЕ ЧЕРТУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ СЕРЕДИНЫ И 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В
� 1) усиление крепостного права
� 2) увеличение численности городского 
населения за счет притока крестьян

� 3) повсеместное внедрение машин в 
производство

� 4) широкое использование удобрений в 
сельском хозяйстве



ОТМЕТЬТЕ ЧЕРТУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ СЕРЕДИНЫ И 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В

� 1) повсеместное создание фабрик и 
заводов

� 2)усиление хозяйственной 
самостоятельности отдельных губерний

� 3)появление капиталистых крестьян
� 4)упадок ярмарочной торговли



ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ЗАНИМАЛОСЬ

� 1) пропагандой передового опыта 
сельскохозяйственной деятельности

� 2) закупкой сельскохозяйственной 
продукции у помещиков

� 3) созданием крестьянских общин
� 4) оказанием финансовой помощи 
дворянам



РАССТАВЬТЕ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ 
ПОРЯДКЕ ИМПЕРАТОРОВ (ИМПЕРАТРИЦ)
� Елизавета Петровна
� Екатерина II Великая
� Екатерина I
� Петр II
� Петр III
� Павел I
� Иоанн VI Антонович
� Петр I



СООТНЕСИТЕ ДАТЫ ПРАВЛЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРОВ
ИМПЕРАТОР (ИМПЕРАТРИЦА) ДАТЫ

Елизавета Петровна 1761-1762

Павел I 1741-1761

Петр III 1762-1796

Екатерина II Великая 1796-1801



АЛЕКСАНДР I ГЛАЗАМИ ПОЭТОВ И 
ИСТОРИКОВ

� Сфинкс, не разгаданный до гроба,
О нем и ныне спорят вновь;
В любви его роптала злоба,

А в злобе теплилась любовь.
� Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был:

И презирал он человека,
И человечество любил.

� Петр Вяземский, сентябрь 1868

Властитель слабый и лукавый, 
Плешивый щеголь, враг труда
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда
А.С. Пушкин

Отличался двуличностью, нерешительностью, 
подозрительностью и болезненным самомнением

Историческая энциклопедия



СТАРШИЙ ВНУК «СВОЕЙ АВГУСТЕЙШЕЙ 
БАБКИ» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Александр Павлович, 
первенец в семье Павла 
Петровича и Марии 
Федоровны  родился в 1777 
году. Огромную роль в его 
воспитании сыграет как 
Екатерина Великая 
(«Августейшая бабка наша»  - 
как называл ее Александр I) , 
так и швейцарец Лагарп . 
Впрочем, отношения 
Александра с его отцом и 
матерью (вопреки 
историческим мифам) были 
тоже очень хорошими.

Екатерина 
Великая



П.А. ВЯЗЕМСКИЙ ОБ АЛЕКСАНДРЕ I А.С. ПУШКИН ОБ АЛЕКСАНДРЕ I

� Сфинкс, не разгаданный 
до гроба,
О нем и ныне спорят 
вновь;
В любви его роптала 
злоба,
А в злобе теплилась 
любовь.

� Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой 
был:
И презирал он человека,
И человечество любил.

Властитель слабый и 
лукавый, 
Плешивый щеголь, враг 
труда
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда



� Александр 
полагал, 
что "всем, 
кроме 
рождения", 
он обязан 
Лагарпу



С первых лет своего 
царствования Александр I 
проводил прогрессивные 
реформы. 
В 1815 году он ввел самый 
демократический закон для  
своего времени – 
Конституцию Царства 
Польского. 
Но не смог преодолеть 
сопротивления 
консервативной части 
дворянства и создать 
Конституцию Российской 
империи 



НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ - НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОРГАН ПРИ ИМПЕРАТОРЕ АЛЕКСАНДРЕ I В 
1801-1803 ГГ
� Состоял из сподвижников императора, его друзей детства (П. А. 

Строганов, А. А. Чарторыйский, В. П. Кочубей и Н. Н. Новосильцев). 
� Создан для разработки программы реформ - «Генерального плана 

работы с императором над реформой». 
� Негласный комитет подготовил, а Александр I провел своими 

указами:
� 1. Первая политическая амнистия в России, 
� 2. Упразднение политического сыска
� 3. Закрытие тайной канцелярии
� 4. Восстановление в полном объеме отмененных Павлом I 

жалованных грамот дворянству и городам, 
� 5. Реформа Сената, 
� 6. Разграничение и упорядочение компетенции Комитета министров,
� 7. Утверждение нового положения об устройстве и структуре учебных 

заведений.



ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТРОГАНОВ
� Сын от второго брака барона (впоследствии графа) Александра Сергеевича Строганова с Екатериной Петровной Трубецкой 

(дочь князя Петра Никитича Трубецкого).
� Родился в Париже, крестник императора Павла I, друг детства императора Александра I. Получил прекрасное домашнее 

образование и первые годы молодости провёл в Париже во время революции, имея воспитателем Ромма, члена Конвента. 
Под псевдонимом Поль Очер (по названию поместья Строгановых в Пермской губернии, ныне город Очер) был якобинцем, 
членом клуба «Друзей Закона». В Париже его также сопровождал крепостной художник А. Н. Воронихин, впоследствии 
знаменитый архитектор. В 1790 году Строганов вызван отцом в Россию.

� На военной службе числился корнетом в лейб-гвардии Конном полку с 1779 года, в 1791 стал поручиком лейб-гвардии 
Преображенского полка. В 1792-м переименован в камер-юнкеры, в 1798-м пожалован в действительные камергеры. В 1802 
году получил чин тайного советника, звание сенатора и должность товарища министра внутренних дел. В 1805 году находился 
при Императоре Александре I при Аустерлице. В 1807 году вступил волонтёром в действующую армию и командовал 
казачьим полком. После окончания кампании перешёл на военную службу. 22 августа 1807 года награждён орденом Св. 
Георгия 3-го класса 

�  В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении 24-го мая против французских войск, где по собственной 
воле находился при легких войсках, командуемых генерал-лейтенантом Платовым и, имея под своим начальством полки 
Атаманский и генерал-майора Иловайского 5-го, при сближении войск к реке Алле, переправясь с ними через оную вплавь, 
ударил на неприятеля в тыл, причем положил знатное число на месте и взял в плен 47 офицеров и 500 нижних чинов; после 
того, усмотрев следовавший неприятельский обоз, отправил туда отряд казаков, которые истребили прикрытие, 
простиравшееся до 500 человек, взяли оный и вслед за ним атаковал с полком Иловайского неприятельскую пехоту в д. 
Бруцваль, откуда вытеснил оную и обратил в бегство.

� 21 декабря 1807 года переименован в генерал-майоры. Затем, 27 января 1808 года, определен в лейб-гвардии Измайловский 
полк, воевал со шведами в 1808—1809 годах, под начальством генерала П. И. Багратиона участвовал в переходе на 
Аландские острова.

� С 1809 по 1811 годы находился в Дунайской армии и отличился в нескольких боях с турками. 28 мая 1809 года назначен 
командиром лейб-Гренадерского полка и бригадным начальником 1-й гренадерской дивизии.

� 15 сентября 1811 года пожалован в генерал-адъютанты.
� В 1812 году командовал 1-й гренадерской дивизией, в Бородинской битве заменил раненого генерала Н. А. Тучкова на посту 

командира 3-го пехотного корпуса и был 31 октября 1812 года награждён чином генерал-лейтенанта. Во главе корпуса 
находился в сражениях при Тарутине, под Малоярославцем и под Красным.

� В 1813 году принимал участие в Лейпцигской битве (награждён орденом Св. Александра Невского) и руководил штурмом 
крепости Штаде близ Гамбурга.

� В 1814 году воевал на территории Франции, за умелые действия вверенного ему корпуса в Краонском сражении был 23 
апреля 1814 награждён орденом Св. Георгия 2-го класса. 3 сентября 1814 года назначен командиром 2-й гвардейской 
пехотной дивизии. Участвовал в разработке программы государственных преобразований начала XIX в., один из инициаторов 
создания и член Негласного комитета. П. А. Строганов был сторонником либеральных реформ. Потерял сына в битве при 
Краоне в 1814 году. Через три года умер. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.



А.А. ЧАРТОРЫЙСКИЙ

� Князь А́дам Е́жи Чарторы́йский (польск. Adam Jerzy 
Czartoryski; на русский лад Ада́м Ада́мович 
Чарторы́йский; 

� (14 января 1770, Варшава — 15 июля 1861, под 
Парижем) — глава княжеского рода Чарторыйских, 
которого в течение долгой жизни польские 
инсургенты не раз прочили в короли Польши.

� В начале XIX века близок к Александру I, входил в 
его «негласный комитет», занимал пост министра 
иностранных дел Российской империи 
(1804—1806). Глава национального правительства 
в дни Ноябрьского восстания 1830 года. В середине 
XIX века его парижский дом в Отеле Ламбер стал 
штаб-квартирой патриотически настроенной 
польской эмиграции. Известен также как ценитель 
искусства и мемуарист.



В.П. КОЧУБЕЙ
� Князь Ви́ктор Па́влович Кочубе́й (11 (22) ноября 1768 — 3 (15) июня 1834) — русский дипломат и 

государственный деятель, министр внутренних дел Российской империи (1802—1807, 1819—1823). 
Племянник бездетного князя Безбородко. В 1799 году возведён в графское, а в 1831 году — в княжеское 
Российской империи достоинство. Происходил из малороссийского казацкого рода Кочубеев. Родился в 
Малороссии, в Диканьке (Полтавская губерния) в семье Павла Васильевича Кочубея и родной сестры 
князя Безбородко, Ульяны Андреевны, правнук генерального писаря Василия Леонтьевича Кочубея, 
казнённого Иваном Мазепой. Служба

� Начал дипломатическую карьеру в 1784 году в русской миссии в Швеции, затем служил в Лондоне, был 
назначен чрезвычайным посланником в Константинополь. Как дипломат он держался «национальной 
системы, основанной на пользе России», желал, чтобы «все державы дорожили её дружбой» и боялся её 
территориальных расширений. После вступления на престол Павла I, именным Высочайшим указом от 4 
(15) апреля 1799 года вице-канцлер, действительный тайный советник, Виктор Павлович Кочубей был 
возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российской империи достоинство, но вскоре впал в 
немилость. Император хотел женить Виктора Павловича на своей фаворитке Анне Лопухиной, но 
Кочубей ослушался и женился на Марии Васильчиковой.Когда императором стал Александр I, сделался 
одним из ближайших его советников. 12 (24) декабря 1801 года граф Кочубей был назначен членом 
Государственного совета, а с образованием министерств стал первым министром внутренних дел России 
(1802). Ещё ранее он вошёл в неофициальный совещательный орган при императоре — Негласный 
комитет, в работе которого также участвовали граф П. А. Строганов, князь А. Чарторыйский и Н. Н. 
Новосильцов и обсуждались либеральные реформы. После воцарения Николая I граф Кочубей стал 
председателем Государственного совета (1827—1834) и Комитета министров (1827—1832). Именным 
Высочайшим указом от 6 (18) декабря 1831 года председатель Государственного совета и Комитета 
министров, действительный тайный советник, граф Виктор Павлович Кочубей был возведён, с 
нисходящим потомством, в княжеское Российской империи достоинство.

� В 1834 году он стал государственным канцлером внутренних дел. Триумфальная арка на въезде в 
Диканьскую усадьбу Кочубея. В том же году в Москве, ночью со 2 на 3 июня, он скоропостижно умер на 
руках своей супруги от припадка грудной жабы (стенокардии) и был похоронен в церкви Святого Духа 
Александро-Невской лавры.

� В Великом Новгороде на Памятнике «1000-летие России» среди 129 фигур самых выдающихся 
личностей в российской истории (на 1862 год) есть фигура В. П. Кочубея.



Н.Н. НОВОСИЛЬЦЕВ
� Граф (с 1833 г.) Никола́й Никола́евич Новоси́льцев или Новосильцов (1761 — 8 (20 апреля) 1838, Санкт-Петербург) — русский 

государственный деятель, член Негласного комитета, президент Императорской Академии наук (1803—1810), кабинета 
министров (1832), председатель Государственного совета (1834). Один из ближайших сподвижников Александра I в первые годы 
его правления, член т. н. «Негласного комитета». В 1803—1810 годах — президент Академии наук, попечитель Петербургского 
учебного округа. На годы президентства Новосильцева пришлось первое русское кругосветное плавание. С 1806 года член 
Российской академии. С 21 октября 1804 года товарищ министра юстиции с оставлением в прежних должностях. Член комиссии 
законов. Сопровождал Александра I в заграничных поездках. В начале 1805 с успехом выполнил возложенную на него миссию о 
заключении союза с Великобританией, избран почётным членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. 
Также состоял в столичной масонской ложе Соединённых друзей После разочарования императора в Негласном комитете и его 
фактического роспуска Новосильцев в 1806 году был направлен послом к Наполеону, но не успел доехать до Парижа, как была 
объявлена последним война. Участвовал в событиях 1806—1809, состоя при императоре. В 1809—1812 годах жил в Вене, 
выполнял различные дипломатические поручения в Западной Европе. Новосильцев тяжело переживал удаление от двора, стал 
предаваться крепким напиткам.

� Управление Польшей: В 1813—1815 годах вице-президент временного совета, управляющего Варшавским герцогством 
(впоследствии Царство Польское), позднее представитель императора Александра I при совете, управляющим Царством 
Польским, составил для него ряд проектов и учреждений, заведовал комитетом по учебной части. С 1821 года советник 
наместника Царства Польского и доверенное лицо великого князя Константина Павловича. Стал преемником Адама 
Чарторыйского на посту попечителя Виленского университета (1824—1831) и Виленского учебного округа. Возглавлял комиссию, 
расследовавшую тайные организации студентов Виленского университета (филоматы, филареты). Деятельность Новосильцева 
в Польше продолжалась до 1831. Обнаруженная им здесь строгость и даже жестокость, особенно по отношению к молодежи, 
вызвали ожесточение поляков и, по мнению некоторых, способствовали ускорению восстания 1830 года.

� Реформаторские устремления. К 1820 году разработал проект «Уставной грамоты Российской империи» — первой конституции 
за всю историю России. Конституционный проект предусматривал создание двухпалатного парламента (Государственного сейма 
и Государственной думы), без которого монарх не мог издать ни одного закона, неприкосновенность собственности, 
независимость суда, равенство всех граждан перед законом, гражданские свободы, федеративное устройство России. Вопрос о 
крепостном праве в этом тайном проекте конституции не рассматривался. Этому были посвящены специальные, также сугубо 
секретные проекты, предлагавшиеся А. А. Аракчеевым и министром финансов Д. А. Гурьевым.

� В 1821 году вместе с М. С. Воронцовым и А. С. Меншиковым разработал и представил Александру I проект отмены крепостного 
права (последствий не имел).

� После Ноябрьского восстания (1830) Новосильцев вернулся из Польши в Петербург, где был назначен членом Государственного 
совета. Председатель Государственного совета (1834), кабинета министров (1832). В 1833 Новосильцеву пожалован титул 
графа.

� Умер в 1838 году. Похоронен в Духовской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Обширное собрание бумаг 
Новосильцева сгорело большей частью во время польского восстания (1831), и только часть перешла к его племяннику.



К ДЕЛАМ НЕГЛАСНОГО КОМИТЕТА БЫЛ 
ПРИЧАСТЕН И М.М. СПЕРАНСКИЙ
� Михаил Михайлович Сперанский родился 1 января 1772 года в селе 

Черкутино Владимирской губернии в семье церковного причта. 
Около 1780 года Михаил был устроен во Владимирскую 
епархиальную семинарию, где, ввиду обнаруженных им 
способностей, и был записан под фамилией Сперанский, то есть 
подающим надежды (от латинского глагола spero, Sperare — уповать, 
надеяться). В этом заведении у Сперанского открылись блестящие 
способности: страстная любовь к чтению и размышлениям, 
самостоятельность и твёрдость характера, а также ярко выраженное 
умение ладить со всеми, добродушие и скромность. Среди самых 
способных учащихся необычайно одарённый Сперанский 
выдвигается на первое место. Помимо языков (русского, латинского, 
древнегреческого) семинаристы штудировали риторику, математику, 
физику, философию и богословие. Конечно, методика обучения была 
схоластической, огромное количество текстов заучивалось наизусть. 
Став «студентом философии» (1787 г.), Сперанский, ранее 
удостоенный чести носить архиерейский посох, был взят в 
«келейники» к ректору (префекту) семинарии игумену Евгению 
(Романову).



М.М. СПЕРАНСКИЙ (2)
� Весной 1792 г. он был определён на должность учителя математики «главной 

семинарии» России; через три месяца Сперанскому поручили вести ещё и курсы 
физики и красноречия, позднее (с 1795) — курс философии. Помимо лекционной 
работы молодой преподаватель со страстью занялся литературным трудом: писал 
стихи, составил развернутую «канву романа», размышлял над сложнейшими 
философскими проблемами. В журнале «Муза» за 1796 год были опубликованы его 
стихотворения: «Весна», «К дружбе». Наиболее значительное из его произведений 
данного времени — «Правила высшего красноречия», другое — рассуждение «О силе, 
основе и естестве» Оба были опубликованы уже после смерти Сперанского.

� В 1795 году митрополит Гавриил рекомендовал князю А.Б. Куракину, богатому и 
влиятельному вельможе, на должность домашнего секретаря М. М. Сперанского. 
Молодой человек явился к Куракину, и тот устроил ему экзамен: поручил написать 
одиннадцать писем разным лицам. Князю потребовался целый час, чтобы вкратце 
объяснить содержание писем, а Сперанскому только ночь, чтобы все написать. В 
шесть часов утра одиннадцать писем, составленные в изысканной форме, лежали на 
столе Куракина. Вельможа был покорён.

� За четыре с половиной года бедный домашний секретарь превратился в видного 
вельможу. К началу царствования Александра I он был уже статским советником, а в 
июне 1801 года — действительным статским советником. Столь быстрое продвижение 
по службе было связано с уникальными способностями Сперанского, в том числе с 
его умением разбираться в человеческих характерах и нравиться людям. 
Восхождение его по служебной лестнице было в полном смысле слова 
стремительным. Уже через три месяца после своего вступления в гражданскую 
службу, он получил чин коллежского асессора, ещё через девять месяцев — 1 января 
1798 года — был назначен надворным советником. Спустя двадцать с половиной 
месяцев в сентябре 1799 года — коллежским советником. Не прошло и трех месяцев, 
как он сделался статским советником. А уже 9 июля 1801 года — Сперанский стал 
действительным статским советником. Всего за четыре с половиной года, мы видим, 
как из домашнего секретаря знатного вельможи он превратился в видного сановника 
Российской империи.



М.М. СПЕРАНСКИЙ (3)
� В последние годы правления Павла молодой человек очень 

активно проявлял себя. Ещё 28 ноября 1798 г. Сперанский 
был назначен герольдом ордена св. Апостола Андрея 
Первозванного, а 14 июля 1800 г. император сделал его 
секретарем того же ордена с дополнительным жалованием в 
1500 рублей. 8 декабря 1799 г. Сперанский одновременно с 
получением чина статского советника получил важное 
назначение, став «правителем канцелярии комиссии о 
снабжении резиденции припасами». Комиссия с таким 
непритязательным названием занималась весьма важными 
делами: не только доставкой продовольствия в масштабе 
всей столицы, контролем цен, но и благоустройством города. 
Именно этим временем следует уверенно датировать личное 
знакомство Сперанского с наследником престола.



НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ И 
СПЕРАНСКИЙ
� После коронации Александра, Сперанский составил императору часть проектов 

переустройства государства; кроме того, он управлял экспедицией гражданских и 
духовных дел в канцелярии «Негласного комитета». 12 марта 1801 года вступил на 
престол император Александр I, и через неделю, 19 марта Сперанский получил новое 
назначение. Ему повелевали состоять статс-секретарем при Д. П. Трощинском, 
который, в свою очередь, исполнял работу государственного секретаря при 
Александре I. Способности помощника Д. П. Трощинского привлекли к себе внимание 
членов «Негласного комитета». Летом 1801 г. В. П. Кочубей взял Сперанского в свою 
«команду». В это время в «Негласном комитете» шла работа по разработке 
министерской реформы. Указом от 8 сентября 1802 г. в России учреждались восемь 
министерств. Министры имели право личного доклада императору. В. П. Кочубей 
возглавил Министерство внутренних дел. Он по достоинству оценил способности 
Сперанского и уговорил Александра I, чтобы тот позволил Михаилу Михайловичу 
работать под его руководством, статс-секретарём. Таким образом, Михаил 
Михайлович оказался в кругу лиц, которые во многом определяли политику 
государства. Александр I, взошедши на трон, захотел осчастливить Россию 
реформами. Он объединил своих либерально настроенных друзей в «Негласный 
комитет». Сперанский стал настоящей находкой для молодых аристократов. В 1808 
году он работал по 18-19 часов в сутки: вставал в пять утра, писал, в восемь принимал 
посетителей, после приема ехал во дворец. Вечером опять писал. Не имевший себе 
равных в тогдашней России по искусству составления канцелярских бумаг 
Сперанский неизбежно стал правой рукой своего нового начальника.



СПЕРАНСКИЙ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ
� В 1802—1804 годах Сперанский подготовил несколько собственных политических 

записок: 
� «О коренных законах государства», 
� «О постепенности усовершения общественного», 
� «О силе общественного мнения», 
� «Ещё нечто о свободе и рабстве», 
� «Записку об устройстве судебных и правительственных учреждений в России». 
� В этих документах он впервые изложил свои взгляды на состояние государственного 

аппарата России и обосновал необходимость реформ в стране. В июне 1802 г, в 
возрасте тридцати лет, Сперанский возглавил в Министерстве внутренних дел отдел, 
которому предписывалось готовить проекты государственных преобразований. И. И. 
Дмитриев, возглавлявший в те времена Министерство юстиции, позднее вспоминал, 
что М. М. Сперанский был у В. П. Кочубея «самым способным и деятельным 
работником. Все проекты новых постановлений и его ежедневные отчеты по 
Министерству им писаны. Последние имели не только достоинство новизны, но и со 
стороны методического расположения, весьма редкого и поныне в наших приказных 
бумагах, исторического изложения по каждой части управления, по искусству в слоге 
могут послужить руководством и образцами». Фактически Сперанский положил 
начало преобразованию старого русского делового языка в новый. 20 февраля 1803 
г. при непосредственном участии Сперанского (концепция, текст) был опубликован 
знаменитый указ «о свободных (вольных) хлебопашцах». Согласно этому указу 
помещики получили право отпускать крепостных на «волю», наделяя их землей. За 
годы царствования Александра I было освобождено всего 37 тысяч человек. 
Вдохновленный «записками» молодого деятеля царь через В. П. Кочубея поручает 
Сперанскому написать капитальный трактат-план преобразования государственной 
машины империи, и он с жаром отдается новой работе.



СПЕРАНСКИЙ И АЛЕКСАНДР I
� Так в 1803 году Александр I поручил ему составить «Записку об устройстве судебных и правительственных учреждений в 

России». При её разработке Сперанский проявил себя активным сторонником конституционной монархии, однако 
практического значения записка не имела. Прогрессивные идеи Сперанского оказались не востребованными временем, хотя 
труды его были щедро вознаграждены. В начале 1804 г. он получает золотую табакерку. В 1806 году произошло личное 
знакомство Сперанского с Александром I. 18 ноября 1806 г. Сперанский получает Орден Святого Владимира 3-й степени.

� Начинаются звездные годы Сперанского, эпоха славы и могущества, когда он был вторым лицом в могущественнейшей 
империи. На политическом небосклоне всходили новые звезды: Сперанский (гражданские реформы) и Аракчеев (военные 
реформы). Александр I оценил выдающиеся способности Сперанского. Императора привлекало то, что он не был похож как на 
екатерининских вельмож, так и на молодых друзей из «Негласного комитета». Александр стал приближать его к себе, поручая 
ему «частные дела». Сперанский был введен в «Комитет для изыскания способов усовершенствования духовных училищ и к 
улучшению содержания духовенства». Его перу принадлежит знаменитый «Устав духовных училищ» и особое положение о 
продаже церковных свечей. До 1917 г. русское духовенство благодарно помнило Сперанского.

� Уже в 1807 году его несколько раз приглашают на обед ко двору. Осенью этого же года ему поручают сопровождать 
Александра I в Витебск на военный осмотр, а год спустя, — в Эрфурт на встречу с Наполеоном. Сперанский увидел Европу, и 
Европа увидела Сперанского. Согласно рассказам очевидцев, в Эрфурте каждый из императоров, желая показать 
собственное величие, стремился блеснуть своей свитой. Наполеон продемонстрировал сопровождавших его и полностью от 
него зависящих немецких королей и владетельных принцев, а Александр I — своего статс-секретаря. О его роли в 
государственных делах Российской империи Наполеон, видимо, имел достаточную информацию и оценил способности 
молодого чиновника. Участники русской делегации с завистью отмечали, что французский император оказал большое 
внимание Сперанскому и даже в шутку спросил у Александра: «Не угодно ли Вам, государь, поменять мне этого человека на 
какое-нибудь королевство?». Примечательно, что через несколько лет эта фраза получила в общественном мнении другое 
толкование и сыграла определённую роль в судьбе Сперанского. Интересно, что дочь реформатора решительно опровергает 
эту чрезвычайно устойчивую, кочующую из книги в книгу легенду (сочинённую большим мистификатором Ф. В. Булгариным)… 
Достоверно известно, что Сперанский получил в награду от Наполеона за участие в сложных переговорах золотую табакерку 
(со своим портретом), усыпанную бриллиантами. Новому владельцу политических дивидендов табакерка не прибавила. Над 
ним сгущались тучи. В Эрфурте Александр позже обратился к Сперанскому с вопросом, как ему нравится за границею. 
Сперанский отвечал: у нас люди лучше, а здесь лучше установления. Когда они возвратились, в том же году император дал 
ему поручение составить план общей политической реформы. Александр I назначил Сперанского товарищем (то есть 
заместителем) министра юстиции и одновременно сделал его главным советником в государственных делах. План реформ в 
виде обширного документа «Введение к уложению государственных законов», был как бы изложением мыслей, идей и 
намерений не только реформатора, но и самого государя. Сперанский стал определять внутреннюю и внешнюю политику 
государства.



РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА I (1) 
� Комитет разрабатывал основы реформ в различных сферах общественной 

жизни. 
� В 1802 г. коллегии были заменены министерствами. Комитет министров под 

руководством царя, а позднее А.А. Аракчеева, согласовывал дела министерств 
и выполнял роль совещательного органа. Министры отчитывались 
непосредственно перед императором и от него получали распоряжения по 
важнейшим вопросам. 

� Первоначально было образовано 8 министерств: военное, морское, 
внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции и народного 
просвещения. Сенат, существовавший со времен Петра I, стал высшим 
контрольным и судебным учреждением. 

� В 1810 г. по предложению Сперанского был утвержден Государственный совет 
— орган, состоящий из высших сановников, в функции которого входило 
выступать с законодательными предположениями. Сперанский предлагал 
также создать Государственную думу и местные думы как представительные 
органы, но против этих предложений выступило дворянство. Проект 
Сперанского не был осуществлен, а сам он отправлен в ссылку и возвращен в 
Петербург лишь в 1821 г.



РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА I (2)
� Александр I в 1801 г. разрешил недворянам покупать земли для обработки ее 

наемным трудом.
�  В 1803 г. был издан указ о «вольных хлебопашцах», разрешавший помещикам 

освобождать своих крепостных с наделением их землей. Результаты этого 
указа были незначительны. 

� 1804 Положение о лифляндских крестьянах Прочитаем учебник, с.9-10
� В 1808—1809 гг. было запрещено продавать крестьян и ссылать их по воле 

помещика, что на деле не выполнялось.
� Реформы затронули сферу образования. Создано Министерство народного 

просвещения, страна разделена на учебные округа. Вводилась 
преемственность между школами различных ступеней — приходскими, 
уездными училищами, гимназиями, университетами. По уставу 1804 г. 
университеты получили значительную автономию: право выбирать ректоров и 
профессоров, самостоятельно решать свои дела. В 1804 г. был также издан 
достаточно либеральный по характеру цензурный устав.

� Правление Александра I характеризовалось самой широкой 
веротерпимостью.
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Князь Александр 
Николаевич Голицын 
(1773 —1844) — российский 
государственный деятель, в 
1803-16 гг. исполнявший 
должность обер-прокурора, 
а в 1816-24 гг. занимавший 
пост министра народного 
просвещения. 
Член Российской академии 
(1806).



О создании Государственного совета было объявлено манифестом «Образование Государственного совета» императора Александра I, 
изданным 1 (13) января 1810 года. Предшественником Госсовета был Непременный совет, учреждённый 30 марта (11 апреля) 1801 года, 
который неофициально также именовался Государственным советом, поэтому дату основания последнего иногда относят к 1801 году. 
Образование Государственного совета было одним из элементов программы преобразования системы власти в России, 
разработанной М. М. Сперанским. Цели его создания были подробно раскрыты в записке Сперанского «О необходимости учреждения 
Государственного совета».
 
Членов Государственного совета назначал и увольнял император, ими могли стать любые лица, вне зависимости от сословной 
принадлежности, чина, возраста и образования. Абсолютное большинство в Госсовете составляли дворяне, назначение в Госсовет в 
большинстве случаев было фактически пожизненным. По должности в число членов входили министры. Председатель и вице-
председатель Государственного совета ежегодно назначались императором. В 1812—1865 годах председатель Госсовета был 
одновременно и председателем Комитета министров, среди членов Госсовета всегда были представители императорской фамилии, а 
с 1865 по 1905 год председателями Госсовета были великие князья (до 1881 года — Константин Николаевич, потом — Михаил 
Николаевич). Если на заседании Госсовета присутствовал император, то председательство переходило к нему. В 1810 году было 35 
членов Государственного совета, в 1890 году — 60 членов, а в начале XX века их число достигло 90. Всего за 1802—1906 годы в 
Госсовете состояло 548 членов.



СЛОВАРНЫЕ СЛОВА:

� Амнистия – частичное или полное 
освобождение от судебного наказания, 
производимое судебной властью

� Либерализм – течение, объединяющее 
сторонников парламентского строя, 
гражданских свобод (выбора веры, 
свободы слова, собраний, объединений) и 
свободы предпринимательства



СЛОВАРНЫЕ СЛОВА:

� Маневр – передвижение войск на театре 
боевых действий

� Манифест – торжественное письменное 
обращение верховной власти к населению



http://yro.narod.ru/bibliotheca/gen/DUR
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ССЫЛКИ И ГИПЕРССЫЛКИ

� Убийство Павла (по фильму С. Соловьева 
«Асса»): http://youtu.be/KBuKRW0lIxI

� Лекция Н. Борисова о деятельности Павла I
� http://youtu.be/-5d5rZC9U24
� Алексей Аракчеев Лекция:
� http://youtu.be/vZA_1Z6XKiE
� Лекция С.В. Мироненко о правлении 
Александра I : 

� http://youtu.be/cJlkSmYD-Vw


