
Эпоха Павла и Александра - 
внутренняя политика России в 1796 

- 1825 гг.



После Екатерины
5 ноября 1796 г. – смерть 
Екатерины II

Павел I опечатал все ее 
бумаги, привел к присяге 
придворных и остальных.

Первым распоряжением 
нового монарха было 
перезахоронение Петра III в 
могиле вместе с 
Екатериной II, что могло 
символизировать 
примирение двух 
правителей и конец эпохи 
дворцовых переворотов



Реформы Павла I (1796 – 1801 
гг.)

В.Л. Боровиковский «Портрет Павла 
I» 

5 апреля 1797 г. – указ о 
престолонаследии: наследниками 
могли быть только представители 
мужской восходящей линии 

Павел был ярым прусофилом, как и 
его отец, был лично знаком с 
Фридрихом II
Политика Павла была 
непоследовательной.

5 апреля 1797 г. – манифест о 
трехдневной барщине – ограничение 
использования крестьянского труда 
тремя днями в неделю. Имел 
рекомендательный характер

С другой стороны, за 5 лет своего 
правления Павел раздал в частные 
руки 600 тыс. крестьян (за 34 года 
правления Екатерины было роздано 
800 тыс.)



Реформы Павла I (1796 – 1801 
гг.)

Манифест о трехдневной 
барщине

1796 г. – крепостные присягали 
императору наравне с другими 
сословиями
1798 г. – запрет продажи 
малороссийских крестьян без земли

Наибольшее недовольство вызывала 
политика Павла по отношению к армии 
и дворянству.

3 января 1797 г. – отмена свободы от 
телесных наказаний для дворян, 
осужденных по уголовным 
преступлениям
Были запрещены губернские 
дворянские собрания

В армии была введена прусская форма 
и муштра, на второй план отодвинуты 
идеи Суворова и Румянцева



Заговор 11 – 12 марта 1801 г.

Убийство 
Павла I

«Контрреформы» Павла I привели к 
недовольству гвардии и столичного 
дворянства, которые до этого были 
важнейшей силой дворцовых 
переворотов. 

Идейные вдохновители заговора: 
граф Н.П. Панин (племянник Никиты 
Панина – советника Екатерины II) и 
граф П.А. Пален, адмирал де Рибас

Вечером 11 марта на квартире 
генерала С.А. Талызина собрались 
заговорщики числом в 60 человек. 
Ночью они двумя группами 
направились в Михайловский замок. 

Павел I был обнаружен в своей 
спальне и убит табакеркой.
Александр знал о заговоре, но не 
ожидал, что отец будет убит. 



Воспитание Александра I

Юный 
Александр I

Молодой император воспитывался под 
надзором Екатерины II и во многом был 
противоположностью своему отцу

Воспитателем Александра был 
швейцарец Ф. Лагарп – республиканец по 
убеждениям. Еще будучи наследником 
Александр не раз говорил о нежелании 
править и стремлении к частной жизни. 
Мечтал о создании в России народного 
представительства и отмене крепостного 
права. 

Переворот 11 – 12 марта 1801 г. 
встревожил Александра, мысли о 
возможности такого варианта развития 
событий будут преследовать его всю 
жизнь.

Первым делом Александр объявил 
амнистию политзаключенным и в полной 
мере восстановил екатерининские 
«Жалованные грамоты» 



Правление Александра I

Либеральный период 
(1801 – 1812 гг.)

Консервативный период 
(1815 – 1825 гг.)

Отечественная 
война 1812 г. и 

Заграничные походы 
русской армии (1813 

– 1814 гг.)



«Дней Александровых прекрасное начало»

Александр и Негласный 
комитет

1801 – 1803 гг. – существование и активная 
деятельность  Негласного комитета
Члены комитета: В.П. Кочубей, А.Е. 
Чарторыйский, Н.Н. Новосильцев, П.А. 
Строганов
Март 1801 г. – создание Непременного 
совета – законосовещательного органа 
при императоре
Конец 1801 г. – разрешение не-дворянам 
покупать землю без крестьян
8 сентября 1802 г. – Сенат становится 
высшим судебным и контролирующим 
органом
8 ноября 1802 г. – появление системы 
министерств взамен коллегий
20 февраля 1803 г. – указ о вольных 
хлебопашцах
1804 г. – новый Университетский устав – 
предоставление автономии: выборы 
ректора и профессоров, собственный суд 
и т.д. Были открыты Харьковский и 
Казанский университеты
1804 г. – новый цензурный устав



Конституционный проект М.М. 
Сперанского

М.М. 
Сперанский

К 1807 г. сын священника, Михаил 
Сперанский стал одним из главных 
товарищей императора и напрямую 
влиял на государственную политику. 

1809 г. – Сперанский подготовил 
«Введение к уложению государственных 
законов»:
• Разделение властей 
• Создание законодательного собрания 
из двух палат: Государственной Думы 
и Государственного совета. Без 
согласия Думы законы не могли быть 
приняты.

• Население России делилось на три 
разряда: дворянство, среднее 
сословие (мещане, купцы, 
государственные крестьяне) и народ 
рабочий (крепостные, прислуга и пр.). 
Избирательные права получали 
первые два

• Сенат – высший судебный орган
• Министерства должны быть 
ответственны перед Думой



Конституционный проект М.М. 
Сперанского

И.Е. Репин «Торжественное заседание 
Государственного совета 7 мая 1901 г.»

1 января 1810 г. – 
был создан 
Государственный 
совет

Однако проект 
реорганизации 
Сената в 1811 г. 
был отклонен

О создании 
Государственной 
Думы речь даже 
не заходила

Четко проявилась оппозиция аристократии выборному началу в проекте 
Сперанского
Причины: намерение Сперанского убрать придворные чины из Табели о рангах и 
ввести образовательный ценз для чиновников выше 8-го ранга
Под давлением аристократов Александр I вынужден был отправить М. 
Сперанского в марте 1812 г. в отставку и ссылку в Нижний Новгород



Практика
Деятель Событие Дата

С. Ю. Витте __________(А) __________(Б)

__________(В)
Президент подписал 
указ об отмене рабства 
на территории США

__________(Г)

__________(Д)
«Положение об 
усиленной и 
чрезвычайной охране»

1881 г.

Н. Н. Новосильцев Уставная грамота 
Российской империи __________(Е)

1) 1905 г.
2) Портсмутский мир
3) Александр III
4) 1862 г.
5) Сан-Стефанский мир

6) Д. 
Вашингтон
7) 1842 г.
8) А. Линкольн
9) 1819 г.



Консервативный период правления Александра I

Дж. Доу «Портрет А.А. 
Аракчеева»

Авторитет Александра I, после 
победы над Наполеоном позволил 
ему вновь вернуться к 
реформаторским замыслам

1815 г. – дарование Конституции 
Польше

1816 – 1819 гг. – отмена крепостного 
права в Прибалтике: крестьяне 
становились лично свободными, но 
не получили земли, став 
арендаторами

В тайне А.А. Аракчеевым 
разрабатывался проект 
освобождения крестьян: 
правительство должно было 
выкупать крестьян при переходе 
имения из рук в руки – через 200 лет 
все крестьяне должны были быть 
освобождены



Консервативный период правления Александра I

Н.Н. 
Новосильцев

1818 г. – речь Александра I на 
польском сейме о распространении 
«законно-свободных» учреждений на 
всю империю
1819 г. – Уставная грамота 
Российской империи Новосильцева
Документ представлял собой еще 
одну попытку конституционного 
переустройства России. Н. 
Новосильцев разрабатывал его по 
поручению Александра I:
• Создавался двухпалатный сейм, 
наделенный законодательными 
правами, законы утверждались 
императором

• Исполнительную власть 
осуществлял Государственный 
совет и министры

• Судебная власть оставалась 
независимой

Однако, из-за роста оппозиционных 
настроений, Александр не ввел 
грамоту в действие



Консервативный период правления Александра I

Военное поселение в Новгородской 
области

Спорной мерой было введение 
военных поселений, которое 
началось еще в 1810 г., но в 
основном практиковалось с 1816 г. 
Причины: 

1. Желание уменьшить военные 
расходы

2. Прекращались рекрутские 
наборы, сопровождаемые 
крестьянскими волнениями

3. Избавление государственных 
крестьян от рекрутчины 
делало их практически 
свободными людьми.

Военные поселения – села, 
государственные крестьяне 
которых верстались в солдаты и 
должны были нести военную 
службу наравне с 
сельскохозяйственными 
работами. В таких же селах 
расселялась и действующая 
армия.

1819 г. –восстание Чугуевского и Таганрогского 
полков



Консервативный период правления Александра I

Солдаты Семеновского 
полка

1820 г. – восстание 
Семеновского полка
Причина: жестокость 
полковника Шварца
Итог: подавление восстания, 
несколько сотен человек были 
отправлены различные полки, 
зачинщики были прогнаны 
сквозь строй

Император, не имея 
возможности проводить 
реформы, склоняется к 
мистицизму и верит в 
мессианскую роль России в 
мире. 
1817 г. – создание 
объединенного Министерства 
духовных дел и народного 
просвещения
1819 г. – ревизия Магницкого

Ноябрь 1825 г. – смерть Александра I в 
Таганроге 



Зарождение движения 
декабристов

Титульный лист «Зеленой 
книги»

Причины: 
1. Вера в гибельность крепостного права 

для российской экономики
2. Замедление темпов правительственных 

реформ
3. Влияние войны 1812 г. – патриотическая 

гордость за свою страну, смешанная с 
горечью за положение простого народа

1814 г. – «Орден русских рыцарей» – первая 
декабристская организация. Глава: М.Ф. 
Орлов
1814 г. – «Священная артель» 

1816 г. – «Союз спасения» из 30 членов 
(Сергей Трубецкой, Никита Муравьев, 
Павель Пестель, Михаил и Матвей 
Муравьев-Апостолы)

1818 г. – «Союз благоденствия» из 200 
членов
Союз выработал устав – «Зеленую книгу», 
где провозглашались цели: 
распространение идей гуманизма и 
просвещения



Расширение декабристских 
организаций

Портрет Никиты Муравьева, автора 
«Конституции»

В 1821 г. «Союз благоденствия» был 
распущен, но усиление 
консервативных тенденций в политике 
правительства привело к увеличению 
числа декабристов

«Северное общество» базировалось в 
Петербурге: Рылеев, Лунин, Пущин, 
Трубецкой, Оболенский, Муравьев
Программный документ: «Конституция» 
Никиты Муравьева
Цель: Конституционная монархия

«Южное общество» базировалось на 
Украине, его члены были офицерами 2-
й армии: Пестель, Сергей Мураевьев-
Апостол, Волконский, Бестужев-Рюмин
Программный документ: «Русская 
правда» Павла Пестеля
Цель: Революционная диктатура, затем 
- Республика



Династический кризис

Николай I в 
юности

Александр I умер бездетным

Его следующий брат – Константин 
женился на польской аристократке, из-
за чего был принужден отречься от 
престола.

Следующим наследником был Николай 
Павлович – будущий император 
Николай I, однако о том, что он 
вступает на престол, после 
Александра, знали лишь несколько 
человек. 
Даже генерал-губернатор Санкт-
Петербурга М.А. Милорадович открыто 
возражал против Николая.

Николай привел войска и чиновников к 
присяге Константину, но тот 
категорически отказался править. 
Переприсяга была назначена на 14 
декабря 1825 г. 



Восстание на Сенатской 
площади

Лейб-гвардии конный полк во время 
восстания на Сенатской площади

Члены Северного общества 
решили использовать 
междуцарствие в своих 
целях.

Диктатором восстания был 
назначен Трубецкой, но он 
не явился на Сенатскую 
площадь.
К 11 часам утра 14 декабря 
около 3 тыс. солдат-
сторонников декабристов 
были выведены на 
Сенатскую площадь. 
Однако Сенат и чиновники 
присягнули Николаю еще в 
7 утра. 

Декабрист Каховский убил 
генерала Милорадовича, 
каре декабристов дважды 
выдержали атаку конной 
гвардии, но шансы на 
победу таяли. 

Около 4 часов вечера  правительственные 
войска обстреляли восставших картечью,  в 
результате чего повстанцы побежали на лед 
Невы и вскоре были рассеяны. 



Восстание Черниговского 
полка

Восставшие солдаты перед 
походом

Конец декабря – нач. 
янв. 1825/26г. – 
восстание 
Черниговского полка, 
инициированное 
членами «Южного 
общества»

Полк начал 
продвижение на север, 
однако вскоре был 
окружен 
превосходящими 
правительственными 
силами и разбит.



Преступление и наказание

К смертной казни через повешение (после смягчения наказания) были 
приговорены 5 человек

Кондратий 
Рылеев Петр 

Каховский
Павел 
Пестель

Михаил 
Бестужев
-Рюмин

Сергей 
Муравьев-
Апостол



Итоги правления Александра I

1. Правительственный курс был 
неоднородным и зависел от поддержки 
императорского режима аристократией

2. Несмотря на личное желание 
Александра, Россия не получила 
конституционный строй

3. Реформы Александра I лишь заложили 
фундамент дальнейших 
преобразований как в сфере 
освобождения крестьян, так и в области 
сдерживания власти монарха



Практика
За установление республиканского 
государственного строя, при котором 
законодательной властью обладал 
однопалатный парламент, исполнительной — 
«Державная дума», за введение всеобщего 
избирательного права выступал
 
1) П. И. Пестель
2) С. С. Уваров
3) А. С. Хомяков
4) Н. М. Карамзин


