
Реформы 
Александра I



Негласный комитет
• В начале правления Александра 1 Павловича в 

стране намечались кардинальные либеральные 
изменения. Для разработки проектов был 
сформирован кружок из числа приближенных к 
императору. Этот неофициальный совещательный 
орган при Александре 1 получил название 
негласного комитета. 

• Создание кружка друзей началось еще во время 
правления Екатерины Великой. Тогда царевич 
знакомился с молодыми людьми, схожими по 
взглядам на устройство государства. 
Официальное учреждение Негласного комитета 
произошло в 1801 году с воцарением Александра 1.



Члены кружка

Павел 
Александрович

Строганов
— граф, сенатор, 

заместитель министра 
внутренних дел, 

продвигался по военной 
службе.

Виктор 
Павлович
Кочубей

— по своему 
происхождению был 
князем, занимал пост 

министра внутренних дел в 
Российской империи.

Адам 
Ежи

Чарторыйский
— князь, министр 

иностранных дел, активный 
политический деятель в 

России и Польше.

Николай
 Николаевич

 Новосильцев
— граф, Президент 

Императорской Академии 
наук, заместитель министра 

юстиции.

Все члены комитета поддерживали либеральные взгляды молодого правителя. Каждый участник 
принадлежал к знатному роду и занимал определенный пост на государственной службе.



Негласный комитет (включая Александра I) осуществил ряд шагов во 
внутренней политике:
• - амнистировал (освободил от наказания) 12 000 заключенных при Павле I;             (также 

было улучшено содержание других заключенных)

• - открыты границы для ввоза и вывоза большего количества разных товаров;

• - университеты получили независимость от властей;

• - образование, в целом, становится более доступным для низших слоев населения;

• - восстановлена Жалованная грамота дворянству и городам;

• - крестьян перестали жаловать дворянам и запретили продавать крестьян без земли;

• - мещане и крестьяне смогли покупать ненаселенные земли;

• - в 1803 году появляется закон о «вольных хлебопашцах». Теперь крепостные могут 
выкупить себя у помещика вместе с землей. Однако, только 0,5% крепостных за все 
время правления Александр I смогли купить себе свободу;

• - в 1804 году в Прибалтике был определен размер повинностей для крестьян, а их 
земельные участки закреплялись по наследству. Александр хотел показать этим пример 
для всей России.



Ряд реформ в высших органах власти:

• - был создан Непременный совещательный 
совет из 12 человек для разработки законов;

• - Сенат стал высшим судебным и 
контролирующим органом;

• - коллегии были заменены на 8 министерств 
(иностранных дел, финансов, военное и др.);

• - члены Негласного комитета теперь стали во 
главе министерств или стали заместителями 
глав;

• - учрежден Кабинет министров для решения 
общих вопросов управления страной;



Конституционные проекты 
М. М. Сперанского
• Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) занимал особое 

место в процессе разработки планов реформ и попыток их 
реализации.

• К 1809 г. М.М. Сперанским был подготовлен главный документ 
«Введение к Уложению государственных законов» и 
примыкавшие к нему ряд других работ, посвященных изложению 
различных реформ. В целом план был одобрен императором.

• В основу реформы системы государственного управления был 
положен принцип разделения властей на законодательную,                                                                                                        
исполнительную и  судебную.

• Законодательную власть, по мнению М.М. Сперанского, реально 
должен был воплощать орган в виде Государственной думы, 
которую предполагалось сделать выборным учреждением. Ни 
один закон не мог быть издан без предварительного ее 
одобрения. Согласно проекту министры тоже становились 
ответственны перед Думой. Во всем этом просматривалась 
тенденция ограничения самодержавия.

• Судебная власть должна была сосредоточиться в руках Сената, 
при освобождении его от всех других функций. Исполнительная 
власть в проекте была представлена министерствами, 
губернскими и окружными учреждениями.



Несмотря на всю радикальность плана Сперанского, в нем не предусматривалась отмена крепостного права, 
так как автор был сторонником постепенного ограничения власти помещиков над крепостными.

По сути, проект М.М. Сперанского означал превращение самодержавной монархии в конституционную.

Сперанский надеялся, что в течение 1810 г. он сумеет провести в жизнь весь свой план. Однако сам 
Государственный совет, созданный по его проекту, стал решительным противником дальнейших 
преобразований. Долго обсуждавшаяся реформа Сената так и не была осуществлена. Реформа министерств 
носила технических характер: она коснулась только их дееспособности и делопроизводства. Что касается 
конституционного проекта Сперанского в целом, то он даже не стал предметом обсуждения.

Тем не менее, ценность проекта Сперанского сложно переоценить. Он произвел первую попытку внедрения 
идеи конституционализма на столь высоком государственном уровне.



Деятельность А. А. Аракчеева 
Имя этого человека – генерала от артиллерии Алексея 
Андреевича Аракчеева – сделалось одним из наиболее 
одиозных символов «царского режима». Уже два столетия 
историки и публицисты делают из Аракчеева злого гения. 
Самая страшная его вина – военные поселения.

После возвращения Русской армии из Заграничного похода в 
1815 году Император Александр I решил завести в России 
военные поселения. Крестьяне таких поселений в мирное 
время жили, подчиняясь казарменной военной дисциплине, 
а в военное шли в армию. Таким образом, армия частично 
переводилась на самообеспечение.

Аракчеев отговаривал Царя не совершать такой ошибки, но 
Царь был упрям. Тогда Аракчеев взял на себя всю 
ответственность за эту плачевную реформу и несёт её в 
сознании соотечественников до сих пор.



Незаслуженная скандальная репутация инициатора военных поселений заслоняет немало полезных дел, которые 
Аракчеев совершил для Русской армии. В 1803 году он был назначен генерал-инспектором артиллерии. Армейская 
артиллерия получила постоянную организацию в полки и бригады. «Графа Аракчеева по справедливости можно 
назвать создателем современной русской артиллерии», – писал Антон Керсновский, выдающийся русский военный 
историк.

В 1808 году Аракчеев был назначен военным министром. Он сократил военную бюрократию, упростил организацию, 
упорядочил дело подготовки новобранцев, создав учебные батальоны. Большое внимание Аракчеев уделил 
повышению специального образовательного уровня офицеров и улучшению материальной части армии.

Мало кто знает, что отдание воинской чести в виде салюта рукой было введено в Русской армии именно Аракчеевым в 
1809 году.

В Отечественную войну Аракчеев, как председатель военного департамента Государственного Совета, занимался 
подготовкой резерва. Как организатор, Аракчеев – один из главных творцов победы Русской армии над Наполеоном в 
1812-1814 гг.


