
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I.
1801-1825



◻ «Сфинкс 
неразгаданный до 
гроба»

Худ. Жерар



Император Александр I.
1802 г.

Худ. В.Л. Боровиковский.

Император Александр I

Периоды царствования:
◻ 1801-1815
◻ 1815-1825



12 марта 1801 г. императором России стал 23-
летний Александр I.

Воспитатель наследника – Ф.-Ц. Лагарп, 
швейцарский республиканец. 

Мягкий и обходительный – полная 
противоположность Павлу.

В то же время царю свойственны лицемерие 
и позерство.

Кн. А. Чарторыйский:
«Император любил внешние формы 

свободы, как можно любить представление». Император Александр I.
1802 г.

Худ. В.Л. Боровиковский.

Император Александр I



«ВСЕ БУДЕТ КАК ПРИ БАБУШКЕ»
В Манифесте 12 марта царь обещал править 
«по законам и по сердцу в Бозе почивающей 

августейшей бабки нашей Екатерины 
Великия».

Какие меры следовало предпринять 
во исполнение этого обещания?

Восстановлены Жалованные грамоты.
Ликвидирована тайная экспедиция.

Запрещены пытки.
Возвращены на службу уволенные Павлом 

офицеры и чиновники 
(12–15 тыс. человек).

Смягчена цензура.

Император Александр I.
1802 г.

Худ. В.Л. Боровиковский.

?



Опорой царя стали его «молодые друзья», 
составившие «Негласный комитет».

Г.Р. Державин называл членов «Негласного комитета» якобинской 
шайкой.

Адмирал А.С. Шишков: «Молодые наперсники Александровы, 
напыщенные самолюбием, не имели ни опытности, ни знаний, стали 
все прежние постановления, законы и обряды порицать, называть 

устарелыми, невежественными». 

В.П. Кочубей Н.Н. Новосильцев П.А. Строганов А. Чарторыйский

Негласный комитет



Сенат объявлен высшим судебным и контрольным органом – 
«хранилищем законов».

Указы Сената надлежало исполнять 
«как собственные указы государя».

Сенат получил право «представлять государю 
о таких высочайших указах, которые сопряжены 

с большими неудобствами при исполнении, 
либо несогласны с другими законами». 

Если царь не вносил изменений, 
опротестованный указ оставался в силе. 

Ограничивал ли Сенат 
самодержавную власть императора?

?

Реформа Сената



8 сентября 1802 г. – Манифест «О учреждении министерств».
В отличие от коллегий, министерства 

строились на принципе единоначалия.
Министр обладал всей полнотой власти в министерстве

и единолично нес ответственность перед царем.

Структура министерства
Министерство Министр, товарищ министра

Департаменты

Столы

Директоры департаментов

Столоначальники

Министерская реформа



Министерства:
иностранных дел, военное, военно-морское,

внутренних дел, коммерции, финансов,
юстиции, народного просвещения.

Сравните состав петровских коллегий и министерств.
Объясните причины различий.

?

Министерская реформа



Александр I осуждал крепостное право.
Он прекратил практику пожалования 

государственных крестьян в частные руки.
1801 г. – проект о запрете продажи крепостных без земли.

Проект провален Непременным советом из опасения «возбудить 
простой народ, всегда жаждущий свободы».

Осуществлен лишь запрет публиковать объявления 
о продаже крепостных в газетах.

? Какое значение имел такой запрет?

Власть давала понять, что торговать людьми постыдно.

Крестьянский вопрос



Февраль 1803 г. – указ о вольных 
хлебопашцах.

Помещики получили право отпускать 
крестьян на свободу, предоставляя им 

землю в собственность за выкуп.
Вольные хлебопашцы получали право 

владеть и распоряжаться землей, 
не раздробляя ее на участки 

менее 8 десятин.
Выкуп составлял 100 руб. серебром (400 

ассигнациями) за ревизскую душу.
За 1803–1825 гг. вольными хлебопашцами 
стали 47 тыс. крестьян, т.е. менее 0,5% их 
общего количества, за 1803–1858 гг. – 152 

тыс., 1,5%. 

Граф С.П. Румянцев
получает от Александра I

указ об освобождении
крестьян.

Гравюра начала XIX в.

Крестьянский вопрос



1804–1805 гг. – «инвентарная» 
реформа 

в Остзейском крае.
Крестьяне объявлены 

наследственными держателями 
наделов, точно определены 

повинности.
1808 г. – запрет продавать 

крестьян на ярмарках 
поодиночке.

1809 г. – запрет помещикам 
ссылать крестьян на каторгу.

1811 г. – запрет помещикам 
ссылать крестьян в Сибирь.

Жизнь русской деревни.
Гравюра по оригиналу

А.С. Орловского.

?
Оцените итоги политики 

Александра I 
по крестьянскому вопросу.

Крестьянский вопрос



Лагарп внушал Александру I, что преобразование России невозможно 
без просвещения.

Как вы понимаете эту мысль?
В 1803 г. создана четырехступенчатая система образования

Приход

Уезд

Губерния

Учебный округ

Приходское училище (1-классное)

Уездное училище (3-классное)

Гимназия (6-классная)

Университет

?

Реформы народного образования



Созданы 4 университета:
Дерпт (1802 г.), Вильно (1803 г.), Казано 

(1803 г.), Харьков (1805 г.)
1804 г. – в Петербурге открыт 

Педагогический институт (в 1819 г. 
преобразован в университет).
Созданы 6 учебных округов.

В университетах разрабатывали 
программы и учебные пособия, готовили 

учителей.
Учебные округа возглавляли попечители 

– видные вельможи 
(Петербургский – Новосильцев, 

Виленский – Чарторыйский).

Большой 
университетский двор Виленского 

университета.
Середина XIX века.

Реформы народного образования



Факультеты российских университетов:
Нравственных
и политических

наук
Медицинский Словесных 

наук
Физико-

математический

Богословие
Философия

Правоведение
Политэкономия

Филология
История

Археология
География

По университетскому уставу 1804 г. университеты пользовались 
значительной автономией: самостоятельно избирали ректора, деканов 

факультетов, профессоров.
В университетах существовал собственный суд,
власти в их внутренние дела не вмешивались.

?
Какого факультета, обычного 

для европейских стран, 
в российских университетах 

не было? Почему?

Реформы народного образования



К университетам были приравнены 
привилегированные средние учебные 

заведения – лицеи.
Первый лицей – Демидовский, 
основан в 1805 г. в Ярославле.
1809 г. – Ришельевский лицей 

в Одессе
(назван в честь основателя Одессы, 

герцого А.-Э. Ришелье, царского 
наместника на юге, 

французского эмигранта).
1811 г. – Царскосельский лицей.

Демидовский лицей.
г. Ярославль.

Фото С.М. Прокудина-Горского.
1910 г.

Реформы народного образования



ПРОЕКТЫ РЕФОРМ
 М.М. СПЕРАНСКОГО

◻и их неудача



Существует мнение, что эти реформы
могли бы принципиально изменить Россию, направить ее 

по более благоприятному историческому пути.

Почему нереализованные проекты реформ 
заслужили столь высокую оценку?

Отвечали ли предложенные реформы потребностям 
и состоянию тогдашней России?

Почему реализовать реформы не удалось?



МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ

Что вы можете предположить
о происхождении,

воспитании
и социальном положении

этого человека?

М.М. Сперанский в 1790-х гг.



МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ
Родился в 1772 г. в семье сельского 
священника. Учился
во Владимирской духовной 
семинарии. В 1788 г. переведен в 
столичную Александро-Невскую 
семинарию.
По окончании – преподаватель 
семинарии, затем секретарь князя А.
Б. Куракина.
В 1797 г. – в канцелярии генерал-
прокурора Сената, титулярный 
советник (9-й ранг).
В 1801 г. – действительный статский 
советник (4-й ранг). С 1803 г. – 
директор департамента МВД. С 1807 
г. – фактически личный секретарь 
императора.М.М. Сперанский в 1790-х гг.

Чем необычна
биография

М.М. Сперанского?



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

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

имуществом,  заключение сделок.

Гражданские права
?Какие права

называются 
гражданскими?

Что принципиально менялось в России с предоставлением
гражданских прав всему населению?



СОСЛОВНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
ПО ПРОЕКТУ  М.М. СПЕРАНСКОГО

Дворянство Среднее
 состояние Народ рабочий

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

Политические права

 На основе
имущественного

ценза

На основе
имущественного

ценза

?Кому
предоставлялись
политические права?

Какие права называются политическими?



СИСТЕМА ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(ПО ПРОЕКТУ М.М. СПЕРАНСКОГО)

Державная власть государя

Государственный совет

Правительствующий
Сенат и министерства

Государственная
 дума

Судебный
Сенат

Губернское управление

Окружное управление

Волостное управление

Губернская дума

Окружная дума

Волостная дума

Избиратели: владельцы недвижимости

Губернский суд

Окружной суд

Волостной суд



Какой принцип был положен в основу предложенного М.М. 
Сперанским проекта структуры государственных органов?

Кем впервые был предложен этот принцип?
В какой стране этот принцип был впервые

реализован на практике?
Какую цель преследует организация власти

в соответствии с этим принципом?
Когда попытка частично реализовать этот принцип 

впервые предпринималась в России?
Как изменилось понимание данного принципа у российских 

реформаторов по сравнению с западными? 

?



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ПО ПРОЕКТУ М.М. СПЕРАНСКОГО

Император

Право
 законодательной 

инициативы

Право
утверждать законы

Полнота
 исполнительной

власти

«В России вся 
исполнительная 

власть
должна

принадлежать
власти 

державной»

«Никакой закон
не может иметь

своего совершения
без утверждения

державной
власти»

«Предложение
закона

 должно
 предоставить

исключительно
правительству»



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ПО ПРОЕКТУ М.М. СПЕРАНСКОГО

Государственная Дума

Принятие законов

«Никакой
новый закон

не может быть издан
без уважения

Думы» 

Михаил Михайлович
Сперанский 

Император
Александр I



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ПО ПРОЕКТУ М.М. СПЕРАНСКОГО

Государственный Совет

Назначается императором

Связующее звено между монархом
и государственными органами

«В порядке государственных установлений
Совет представляет сословие, в коем все
действия части законодательной, судной

и исполнительной в главных их отношениях
соединяются и через него восходят

к державной власти и от нее изливаются» 



АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ АРАКЧЕЕВ
А.А. Аракчеев – сын бедного 
провинциального дворянина. Карьеру 
сделал в гатчинских войсках наследника – 
Павла Петровича.
При Павле I – комендант Петербурга, 
главный инспектор артиллерии, граф.
Девиз на гербе: «Без лести предан!» 
С 1799 г. – в отставке.
С 1803 г. – вновь инспектор артиллерии. В 
1807 г. получил право издавать 
высочайшие повеления, приравненные к 
именным указам императора.
С 1808 г. – военный министр. 
В армии нелюбим за жестокость и 
патологическую трусость на поле боя.



АРАКЧЕЕВ И СПЕРАНСКИЙ
Чем вызвано одновременное 

возвышение Сперанского
и Аракчеева?

Историк А.А. Кизеветтер:
 Александр I приближал к себе Аракчеева 

«всякий раз, когда
хотел заслониться им 
от своих подданных».

Реформатор
Сперанский

Администратор
Аракчеев+

В 1810 г. Аракчеев, недовольный
предпочтением, оказываемым
Сперанскому, подал в отставку 



ОППОЗИЦИЯ КУРСУ РЕФОРМ

Александр Семенович 
Шишков (1754–1841), 
адмирал, писатель, 

основатель 
литературного 

общества «Беседы 
любителей русского 

слова».

Николай Михайлович 
Карамзин 

(1766–1826),
писатель, 

государственный 
историограф 

Российской империи
(с 1803 г.)

Екатерина Павловна 
(1788–1819),
великая княжна,
четвертая дочь 

императора Павла I, 
герцогиня 

Ольденбургская 



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

Царь: боязнь ссоры
с дворянством накануне

войны

Решение пожертвовать
Сперанским.

Отставка Сперанского 



Считаете ли вы, что реформы Сперанского
могли бы принципиально изменить Россию, направить ее 

по более благоприятному историческому пути?

Почему нереализованные проекты реформ 
заслужили столь высокую оценку?

Отвечали ли предложенные реформы потребностям 
и состоянию тогдашней России?

Почему реализовать реформы не удалось?



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА 
I 
В 1815–1825 ГГ.
.



НОВЫЕ ПОПЫТКИ РЕФОРМ
Победа над Наполеоном вознесла 

Александра I на вершину могущества, дала 
ему колоссальный авторитет.

Теперь царь мог вернуться 
к проектам реформ, от которых вынужден 

был отказаться 
в 1812 г.

Какие реформы Александр считал 
необходимыми и важнейшими накануне 

Отечественной войны 1812 г.?
Введение конституционного правления и 

отмену крепостного права.

Александр I.
Гравюра с оригинала 

худ. Ф.И. Волкова, 1814 г.

?



В 1815 г. Александр I даровал 
конституцию Польше.

Польские подданные получили: свободу 
печати, 

неприкосновенность личности, равенство 
сословий перед законом, независимость 

суда.
Был создан двухпалатный 

законодательный сейм.
Верхнюю палату – Сенат – 

назначал император.
Нижняя палата избиралась.

Законодательная инициатива – только у 
императора.

Император утверждал 
принятые сеймом законы.

Герб Царства Польского 
в составе 

Российской империи (утвержден в 
1832 г.)

Польская конституция



Избиратели:
шляхтичи-землевладельцы, городская 

интеллигенция, 
прочие горожане на основе 

имущественного ценза.

Как можно охарактеризовать 
политический строй 
Царства Польского 

по конституции 1815 г.?
Конституционная монархия

с широкими правами монарха. 

Герб Царства Польского 
в составе 

Российской империи (утвержден в 
1832 г.)

?

Польская конституция



ВАРШАВСКАЯ РЕЧЬ 1818 Г.
При открытии польского сейма в 1818 г. 

царь заявил:
«Образование, существовавшее в вашем краю, 

дозволяло мне ввести немедленно то, что я 
вам даровал, руководствуясь правилами 
законно-свободных учреждений, бывших 

непрестанно предметом моих помышлений …
Таким образом, вы мне подали средство явить 

моему Отечеству то, 
что я уже с давних пор ему приуготовляю и 

чем оно воспользуется, 
когда начала столь важного дела достигнут 

надлежащей зрелости».
Портрет императора

Александра I.
Худ. Дж. Доу.



В 1818–1820 гг. в Варшаве 
под руководством Н.Н. Новосильцева был 

составлен 
проект конституции России – 

«Уставная грамота Российской империи».
Избирательное право, 

структура и полномочия сейма 
в «Уставной грамоте» – 

те же, что в конституции Польши. 
Но Россия разделялась 

на 12 наместничеств.
В них создавались местные сеймы.

Н.Н. Новосильцев.
Худ. С.С. Щукин.

Уставная грамота 
Российской империи



Схема законодательной власти
Император

Нижняя  палата

Верхняя палата
С
Е
Й
М

Верхняя палата Верхняя палата

Нижняя  палата Нижняя  палата

Н  а  м  е  с  т  н  и  ч  е  с  к  и  е        с  е  й  м  ы

Дворянство, горожане (на основе имущественного ценза)

!
Объясните

схему.

Уставная грамота 
Российской империи



Полномочия императора:
Исключительное право законодательной инициативы, утверждение 

принятых сеймом законов. 
Право окончательного отбора депутатов 

нижних палат сеймов из числа избранных 
(1/2 избранных в общегосударственный сейм

и 2/3 избранных в местные сеймы).
Руководство исполнительной властью, армией, церковью.

Объявление войны и заключение мира, 
назначение послов и чиновников.

Право помилования.
Таким образом, с принятием Уставной грамоты 

политический строй России совмещал бы самодержавие 
с конституционным устройством.

!

Уставная грамота 
Российской империи



А.А. Бестужев (Марлинский):
«Еще война длилась, когда ратники, 

возвратясь в домы, первые разнесли 
ропот в классе народа. 

“Мы проливали кровь,– говорили они, – а 
нас опять заставляют потеть 

на барщине. Мы избавили родину от 
тирана, а нас опять тиранят господа”».

В чем состояла особенность 
крестьянского вопроса после 

Отечественной войны 1812 года?
Возвращение ратника 

в свое семейство.
Худ. И.В. Лучанинов, 1815.

?

Крестьянский вопрос



По словам М.А. Фонвизина, 
молодые русские офицеры сравнивали
«все виденное ими за границею с тем, 

что им на всяком шагу представлялось 
на родине: рабство бесправного большинства 

русских, 
злоупотребления власти, 

повсюду царствующий произвол – 
все это возмущало и приводило 

в негодование образованных русских 
и их патриотическое чувство».

Как повлияли Отечественная война 
и Заграничный поход на общественно-
политическую обстановку в России?

Михаил Александрович
Фонвизин (1788–1854), 

в 1812 г. – поручик, кампанию 
1813 г. закончил в чине 

полковника.

?

Крестьянский вопрос



1816 г. – предоставление личной свободы крестьянам Эстляндии по 
ходатайству местного дворянства.

1817 г. – освобождение крестьян  Курляндии.
1819 г. – освобождение крестьян Лифляндии.
Земля осталась в собственности помещика.

Помещики были обязаны сдавать половину земли 
в аренду крестьянам, но по истечении срока аренды 

помещик мог согнать арендатора с земли, заменив другим.

Почему именно помещики Прибалтики (Остзейского края) 
просили о безземельном освобождении крепостных?

Местные помещики были знакомы с европейским опытом, понимали, 
что наемный труд выгоднее крепостного.

?

Крестьянский вопрос



Попытки царя побудить к таким же 
ходатайствам русских и украинских 

помещиков оказались тщетными.

Почему самодержавный царь добивался 
ходатайств дворян об освобождении 

крестьян, а не отменял крепостное право 
своим указом?

Если бы отмена крепостного права 
стала инициативой самих помещиков, 

снизилась бы вероятность 
дворянского заговора 

и крестьянских волнений.
Портрет императора

Александра I.
Худ. Дж. Доу.

?

Крестьянский вопрос



В 1816 г. Александру были 
представлены проекты 
освобождения крестьян.

Авторы: флигель-адъютант 
П.Д. Киселев, 

член Гос. Совета 
Н.С. Мордвинов, 

генерал-интендант 
Е.Ф. Канкрин.

П.Д. Киселев Н.С. Мордвинов

Все они предлагали ограничить число крепостных и дворовых в 
собственности одного владельца, а лишних перевести 

в «вольные хлебопашцы».
Освобождать крепостных предлагалось 
и в случае создания в имении фабрики.

В чем, на ваш взгляд, состоит 
важнейшая общая черта проектов? ?

Крестьянский вопрос



В 1818 г. Александр I поручил составление 
проекта освобождения крепостных А.А. 

Аракчееву.
Аракчеев, предложил выкуп имений 

в казну «по добровольно установленным 
ценам с помещиками».

На выкуп имений выделялось в год 
5 млн. руб. ассигнациями.

Этого могло хватить на выкуп 50 тыс. 
ревизских душ в год.

Примерно такое число крестьян ежегодно 
продавалось с торгов.

По подсчетам историков, такими темпами 
освобождение крестьян заняло бы 200 лет.

Алексей Андреевич Аракчеев.
Худ. Дж. Доу.

Крестьянский вопрос



Какие соображения заставляли 
Аракчеева предлагать столь медленное 

решение крестьянского вопроса?
Аракчеев стремился не допустить 
никакого ущемления дворянства, 

чтобы избежать его сопротивления.
Возможно, он также надеялся, 

что постепенно помещики осознают 
выгоды отказа от крепостного труда, 

и темпы реформы возрастут.

Алексей Андреевич Аракчеев.
Худ. Дж. Доу.

?
Крестьянский вопрос



В 1818–1819 гг. над проектом освобождения 
крепостных работал также министр финансов 
Д.А. Гурьев. При нем даже был создан особый 

Секретный комитет.
Подготовить удалось лишь первый набросок 

проекта реформы.

Почему разработка проектов 
освобождения крестьян велась секретно?

Правительство опасалось, что сведения о 
подготовке реформы вызовут 
как противодействие дворян, 
так и крестьянские волнения.

Дмитрий Александрович 
Гурьев,

министр финансов 
в 1810–1825 гг., 
граф с 1819 г.

Худ. Г.Ф. Гиппиус.

?

Крестьянский вопрос



 1810 — создание первого военного 
поселения.
 Одним из способов облегчения положения 
крестьян Александр I считал создание 
военных поселений.
Часть государственных крестьяне 
переводилась  на положение поселян 
и должна была сочетать военную службу 
с крестьянским трудом На поселенное 
положение переводились и армейские 
полки.
Красивый замысел, увы, обернулся 
кошмаром. Мелочная регламентация всей 
жизни, муштра, невозможность уходить на 
заработки превратили жизнь поселян в 
каторгу.
Современники называли создание 
поселений «главным преступлением 
александровского царствования».

В военном поселении.
Худ М.В. Добужинский.

1817 г. – восстания поселян Херсонской и Новгородской
губерний.
1818 г. – восстание поселян на Украине.
1819 г. – восстание в Чугуевском и Таганрогском поселениях.

Военные поселения



Запись в дневнике М.М. Сперанского  
(незадолго перед тем возвращен 
из ссылки и приближен ко двору) 

после аудиенции у Александра 
в августе 1821 г.:

«Разговор о недостатке способных 
и деловых людей не только у нас, 
но и везде. Отсюда заключение: 

не торопиться преобразованиями, но для 
тех, кои их желают, иметь вид, что ими 

занимаются».

Объясните позицию Александра I.

М.М. Сперанский. ?

Отказ от курса реформ



Отказавшись от преобразования существующего строя, Александр I 
вынужден заняться его укреплением.

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

В чем значение этого указа?
Этим указом царь отменил собственный указ 1811 г., 

прямо запрещавший дворянам ссылать крестьян в Сибирь. 
Впервые Александр I издал указ, не сужавший, 

а расширявший власть помещика над крестьянами.

?

!

Переход к реакции с 1822 г



В 1820–1823 гг. под руководством Магницкого 
разработан проект нового цензурного устава.

Запрету подлежали все сочинения, 
содержавшие «какой-либо дух сектантства 

или смешивающие чистое учение веры евангельской 
с древними подложными учениями, 

либо с… масонством», 
а также те, 

«в коих своевольство разума человеческого 
пытается изъяснить и доказать философией 

недоступные для него святые таинства веры».
В 1822 г. запрещена деятельность масонских лож в России. 

Переход к реакции с 1822 г



Александр I психологически тяжело пережил отказ от 
реформ.

В 1820-х гг. он все чаще впадал 
в апатию, передоверяя государственные дела 

Аракчееву.
С падением Голицына Аракчеев окончательно 
приобрел безграничное влияние на царя, стал 

фактическим правителем России.
Биограф Александра I, 

вел. кн. Николай Михайлович:
«По всем делам государь начал слушать одного 

только Аракчеева, принимать исключительно его 
доклады 

по всем отраслям управления; 
а всесильный граф окружил монарха своими 

ставленниками и клевретами, 
не смевшими ему противоречить 

и что-либо предлагать, 
не посоветовавшись 

предварительно с ним». 

А.А. Аракчеев.

Переход к реакции с 1822 г



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.

Легенда о старце Федоре Кузьмиче
Александр I 
посещает 

келью схимника 
Алексанро-Невской 

лавры в 1825 г. перед 
поездкой 

в Таганрог.
Гравюра на меди, 

раскрашенная 
акварелью. 

1845 г.

Финал царствования Александра I



Проекты реформ

Михаил Михайлович
Сперанский 

Н.Н. Новосильцев.
Худ. С.С. Щукин.

«Уставная грамота Российской империи».«Введение к уложению 
государственных законов», 



Проекты реформ

Алексей Андреевич Аракчеев.
Худ. Дж. Доу.



Проекты реформ

Павел Пестель.
«Русская правда» Никита Муравьев-Апостол

Конституция



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Каковы были бы результаты в случае воплощения
в жизнь «Уставной грамоты Российской империи»?

Почему Александр I не решился на осуществление 
своих реформаторских замыслов?

?

?



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Каков оказался общий итог царствования Александра I??




