


«Крестьяне, верный наш народ, да получат 
мзду свою от Бога».

                            Александр I,  Манифест 1812 г.

�1815 г. – указ, запрещавший крестьянам «отыски-
вать вольность».

�1822 г. – указ, разрешавший помещикам ссылать 
крестьян в Сибирь за «дурные поступки».

   Крестьяне ответили участившимися побегами, не-
послушанием владельцам, волнениями. ( 1815 – 1825 
гг.- ежегодно около 30  серьезных волнений )



Поездка
Александра I
в Финляндию

в 1819 г.

 В 1817 году, в период религиозно-мистических увлечений Алек-
сандра, Министерство народного просвещения было соединено с 
ведомством духовных дел, т.е. с ведомством Святейшего сино-да. 
Возникло своеобразное комбинированное Министерство 
духовных дел и народного просвещения, которое просущест-
вовало до 1824 года. Оно должно было управлять "делами всех 
вероисповеданий" и народным просвещением одновременно. 
Его главой стал друг императора – А.Н.Голицын. 
  



    Самый серьезный удар был нане-
сен по университетам, которые те-
перь рассматривались как главные 
рассадники «безбожия и неверия». Из 
университетов беспощадно изгоняли 
многих профессоров, обвиняя их в 
вольнодумстве, оставшихся же за-
ставляли искажать свои лекционные 
курсы в духе новых требований 
власти.
   Так, в 1819-1821 гг. попечители 
учебных округов М.Л. Магницкий и 
Д.П. Рунич с благословения властей 
подвергли разгрому Казанский и Пе-
тербургский университеты. «Непокор-
ных» студентов сдавали в солдаты.

М.Л. Магницкий

Д.П. Рунич



   Одновременно с гонением на 
просвещение резко ужесточилась 
и цензура, которая все более пре-
вращалась в карательное учреж-
дение. Голицын, в чьем ведении 
она находилась, запрещал любые 
публикации, «содержащие мыс-
ли и дух, противные религии 
христианской, обнаруживающие 
вольнодумство безбожия, неве-
рия и неблагочестия». Под подоб-
ный запрет нетрудно было 
подвести любое произведение.

    В 1821 г. создается тайная поли-
ция в армии, а в 1822 г., опасаясь 
влияния на общество революцион 
ных идей, Александр запрещает 
любые тайные общества, даже 
масонские ложи.



Причины неудачи реформ 
лежали в следующем:
-боязнь разделить участь 
Павла I,
-нехватка умных способ-
ных людей,
-противоречивость стре-
мления к реформам и 
желания сохранить 
монархию.
   Проекты реформ тем не 
менее подготавливали поч-
ву для будущих преобразо-
ваний. 

Александр I. Рисунок А.С.Пушкина


