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1. Попытки реформирования политической 
системы России при Александре I: проект М.М. 
Сперанского



ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I
 (1801-1825 ГГ.) БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

Новая попытка модернизации  в 
России предпринята во время 

правления внука Екатерины II 
Александра I. 

Его внутренняя политика в 
первый период его царствования 

(до войны 1812-1814 гг.) 
характеризовалась возвращением 

к идеям просвещенного 
абсолютизма, что было вызвано 

стремлением императора 
удержать власть в новых 
исторических условиях.   



- ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИЙ В ЕВРОПЕ НА 
НАСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАННОГО ОБЩЕСТВА В 

РОССИИ;
- ПОЯВЛЕНИЕ В НЕЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ 

ИДЕОЛОГИИ; 
- ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ БЫЛИ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕМ КРИЗИСА ФЕОДАЛИЗМА. 



◼  в подрыве феодального уклада в экономике: в 
разорении дворянства, фактическом лишении 
крестьян земли дворянами в погоне за прибылью 
(увеличение барщины и даже месячина в 
черноземных губерниях или увеличение оброка и 
развитие отходничества – в нечерноземных).

◼ в росте нового, капиталистического уклада: в 
появлении наемной рабочей силы в лице тех же 
отходников, в формировании буржуазии в лице 
капиталистых крестьян, обогатившихся на ремесле, 
торговле и активно участвовавших в 
предпринимательской деятельности

КРИЗИС ФЕОДАЛИЗМА ВЫРАЗИЛСЯ:



ОДНАКО ЭТИМ РОСТКАМ
 КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКТИВНО 
ПРЕПЯТСТВОВАЛИ УСТОИ ФЕОДАЛИЗМА И 
ТРАДИЦИОНАЛИЗМА: КРЕПОСТНИЧЕСТВО, 
СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И САМОДЕРЖАВНО-

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ. 
НА СМЯГЧЕНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ ОБЩЕСТВА И ВРЕМЕНИ И 
ЭТИМИ УСТОЯМИ И БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ 
РЕФОРМЫ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 



 

РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА I
«Негласный комитет».(М.Сперанский, 

П.Строганов, B.Кочубей, А.Чарторыйский, Н.Новосильцев)

1. совершенствование государственного аппарата 
– учреждение в 1802 г. восьми новых высших 
отраслевых органов управления – министерств 
(принцип коллегиальности заменен принципом 
единоначалия). 
2. разрешение помещикам освобождать своих 
крепостных за выкуп (Указ о вольных 
хлебопашцах 1803 г.), что было незначительной 
уступкой капиталистическим элементам 
российской деревни; запрещение помещикам 
публиковать объявления о продаже крестьян и 
ссылать их в Сибирь; освобождение крестьян в 
Прибалтике без земли. 

М.М.Сперанский

А.А. Аракчеев



3. ограничение цензуры (Устав 1804 г. предписывал 

цензорам трактовать спорные места в пользу автора). 

4. построение впервые в России системы образования (1803 

г.). Она состояла из начальных школ, уездных училищ, 

гимназий и шести университетов (четыре из которых были 

основаны в царствование Александра). Университеты 

получали автономию (самоуправление). Образование 

формально объявлялось бессословным.  

Итогом преобразований стал невиданный подъем культуры 

– ее золотой век. В целом реформы были прогрессивны, но 

ограничены. 



В ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА I БЫЛО 
РАЗРАБОТАНО НЕСКОЛЬКО 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.  
Проект М.М. Сперанского «Введение к Уложению государственных законов 
1809 г.). Он предусматривал серьезные изменения в политической системе 
России:

1) Разделение властей. Законодательная власть – выборная Государственная 
дума; исполнительная власть – министерства; судебная – Сенат. Все власти 
сосредотачивались в особе императора. При монархе учреждался 
совещательный орган – Государственный совет. 

2) Деление общества на три сословия: дворянство, среднее состояние 
(купцы, зажиточные мещане и государственные крестьяне) и рабочий 
народ (крепостные, рабочие и слуги).  Политические и гражданские права 
должны были получить первые два сословия, но доступ в них должен был 
оставаться открытым для третьего. 

3) Принципы неприкосновенности личности и собственности должны были 
распространяться на всех подданных. 

Идеи Сперанского составили ту основу, на которой в 1850-1860-е гг. 
разрабатывались проекты либеральных российских реформ.  



2. ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРИЧИНЫ, ИТОГИ 
ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА



ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II 
1818-1881 ОСВОБОДИТЕЛЬ 

Александр II Николаевич 
(1818-1881) — император с 

1855 года. Старший сын 
императора Николая I.  

В 1881 году император 
Александр II погиб от взрыва 

бомбы, брошенной в него 
революционером-террористом 

И. И. Гриневицким.  
«Лучше начать уничтожение 

крепостного права сверху, 
нежели ждать, когда оно 

начнет уничтожаться снизу»
(Из речи, произнесенной во 
время коронации в 1856 г.)



Завершение промышленного переворота в 
большинстве западноевропейских стран, экономический 
рывок Запада – все это не могло оставить равнодушной 
политическую элиту России. 

Следующий этап модернизации был связан с именем 
Александра II и проводимыми им реформами. Была 
реализована так называемая модель имперской, или 
догоняющей модернизации. Главную роль продолжает 
играть государственная власть, проводящая 
преобразования, не дожидаясь, когда в обществе созреют 
для этого необходимые предпосылки.  

Основной стимул в проведении модернизации – 
необходимость сохранения независимости и имперского 
статуса, укрепление военно-технической мощи. 



Поэтому модернизация в России имела ряд 
особенностей:
1. Она проводилась силовыми методами, вопреки 

обществу, его хозяйственному строю и культуре;
2. Государство в ходе преобразований 

ориентировалось на такие социальные слои, которые 
были заинтересованы в сохранении самодержавия 
(дворянство, духовенство, бюрократия, буржуазные 
слои и т.д.)

3. Совершенствованию подвергались те сферы, в 
прогрессе которых государство было 
заинтересовано: техническая организация органов 
государственной власти, военное дело. Экономика. 

Реформы начались с отмены крепостного права в 
России.   























3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
60-70-Х ГГ. XIX В. 



ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 ГОРОДСКАЯ 
1870

Создание в уездах и губерниях
выборных

органов местного самоуправления 
(земств)

Занимались вопросами образования, 
здравоохранения, строительством 

дорог. НО! Не имели политической 
силы

Городское самоуправление: 
городские думы, городские 
управы и городской голова

Городская реформа:

П.А.Валуев



СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1964 Г. 

1. Равенство граждан перед законом.
2. Несменяемость судей и независимость их от 

администрации.
3. Гласность судопроизводства.
4. Состязательность судопроизводства (обвинение 

– защита); учреждена адвокатура (присяжные 
поверенные).

5. Институт присяжных заседателей для 
рассмотрения сложных уголовных дел.

6. Создана система быстрых и бесплатных 
мировых судов.

7. Но! Сохранились сословные суды (для 
крестьян, духовенства, военных и высших 
чиновников).

Замятин Д.Н. – министр юстиции



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1874 ГОД
1. Принят новый военный устав.
2. Расширена сеть военно-учебных 

заведений (военные гимназии, 
юнкерские училища, военные 
академии).

3. Создана система военных округов.
4. Осуществлено перевооружение 

армии.
5. Введена всеобщая воинская 

повинность (с 1 января 1874 г.).

Д.А. Милютин



◼1. введение единого государственного бюджета;
◼Установление гласности бюджета (его 
ежегодная публикация);
◼Отмена государственной кредитной монополии;
◼Изменение налоговой системы – отмена 
наиболее архаичных видов налогов (подушной 
подати, соляного и т.д.).

ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА



◼Учреждение Уставом 1863 г. широкой 
университетской автономии;
◼Установление принципа всесословности 
образования;
◼Появление женского образования (в том числе и 
высшего);
◼  расширение сети образовательных 
учреждений. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА



Реформы 60-70-х гг. XIX в. значительно продвинули 
Россию по пути экономической и политической 
модернизации. Однако эра реформ оказалась 
кратковременной. Реформы не коснулись политического 
переустройства страны. Сохранились самодержавие и 
полицейский строй, унаследованный от прошлых эпох. 

Несмотря на несомненную прогрессивность 
модернизационной политики Александра II, 
преобразования носили непоследовательный, 
незавершенный, ограниченный характер.  


