
2.1.7 Правовые реформы и 
мероприятия по укреплению 

абсолютизма в первой половине XIX в. 

КОД РАЗДЕЛА, ТЕМЫ
2 НОВОЕ ВРЕМЯ

2.1 Россия в XVIII – середине ХIХ 
в.



ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(ГЭ, ЖАН-ЛУИ ВУАЛЬ, 1792 ГОД)



ВОСПИТАНИЕ АЛЕКСАНДРА I

• ВЛИЯНИЕ БАБУШКИ ЕКАТЕРИНЫ II

• ВЛИЯНИЕ ОТЦА ПАВЛА I

• «СФИНКС»



ФРЕДЕРИК СЕЗАР ЛАГАРП



ВЛИЯНИЕ БАБУШКИ 
ЕКАТЕРИНЫ II 

• 1783 ГОД – ПРИГЛАШЕН ФРЕДЕРИК 
СЕЗАР ЛАГАРП, ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ЛИТЕРАТОР И ДОКТОР ПРАВА (ДЛЯ 
ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ АЛЕКСАНДРА И 
КОНСТАНТИНА, СЫНОВЕЙ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА)

• ИЗНАЧАЛЬНО – ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, 
ЗАТЕМ – ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, 
ГЕОГРАФИЯ, МАТЕМАТИКА – 
ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО



НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
САЛТЫКОВ В ПРЕКЛОННОМ 

ВОЗРАСТЕ



ХАРАКТЕР Н. И. САЛТЫКОВА
• ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ ВИГЕЛЬ ПИСАЛ О 
НЕМ: «старый царедворец, желая в будущем 
еще более умножить кредит свой, маленьких 
наследников престола умел окружить 
малолетными же сыновьями своими, близкими 
и дальними родственниками»

• ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ТОЛСТОЙ ПРЕДСТАВИЛ 
ЕГО КАК: «маленького роста старичка, 
худощавого, сгорбленного, с длинным носом и в 
военном мундире; он ходил всегда поддергивая 
штаны, как будто боясь, что они свалятся; это 
было очень смешно и карикатурно».



ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА, СУПРУГА АЛЕКСАНДРА 
ПАВЛОВИЧА,

УРОЖДЕННАЯ ЛУИЗА-МАРИЯ-АВГУСТА БАДЕНСКАЯ
(ГЭ, МАРИ ЭЛИЗАБЕТ-ЛУИЗА ВИЖЕ-ЛЕБРЕН, 1798 Г.)



ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА (1801 – 1826 
ГГ.)

(ГРМ, ЖАН ЛОРАН МОНЬЕ, 1807 Г.)



АЛЕКСАНДР I (1801 – 1825 ГГ.)
(С. С. ЩУКИН)



ОТМЕНА НОВОВВЕДЕНИЙ 
ПАВЛА I
(1801 Г.)

• ВОЗВРАЩЕНИЕ всех ранее уволенных в отставку с военной и 
гражданской службы, амнистировал членов Смоленского кружка, 
которым были возвращены чины и дворянство

•  27 МАРТА АМНИСТИЯ политическим заключенным и беглецам, 
укрывшимся за границей

• Снят запрет на ввоз различных промышленных товаров.
• 12 АПРЕЛЯ ОТМЕНА запрета на деятельность частных 

типографий и ввоз из-за границы книг.
• 24 АПРЕЛЯ ОГЛАШЕНИЕ ИМПЕРАТОРОМ В СЕНАТЕ 5 

МАНИФЕСТОВ, восстанавливавших в полном объеме действие 
Жалованных грамот дворянству и городам. Одновременно была 
ликвидирована Тайная экспедиция Сената, занимавшаяся 
сыском и расправой, а все следствия по политическим делам 
были переданы в учреждения, ведавшие уголовным 
судопроизводством. Один из манифестов 22 АПРЕЛЯ был 
адресован крестьянам: в нем обещалось не увеличивать налоги 
и разрешался вывоз сельскохозяйственных продуктов за 
границу.



ДЕТИ

• Мария Александровна (18 мая 1799 год, 
Санкт-Петербург — 27 июля 1800 год, 
Санкт-Петербург)

• Елизавета Александровна (3 ноября 
1806, Санкт-Петербург — 20 апреля 1808, 
Санкт-Петербург)



АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ОХОТНИКОВ
(НЕИЗВЕСТЫЙ ХУДОЖНИК, НАЧАЛО XIX 

В.)



«НЕГЛАСНЫЙ (ИНТИМНЫЙ) КАБИНЕТ»
(1801 – 1803 ГГ.)

• Подготовка государственных реформ.
• Состав комитета - молодые друзья Александра: 
граф Павел Александрович Строганов, князь Адам 
Ежи Чарторыйский, граф Николай Николаевич 
Новосильцев, граф Виктор Павлович Кочубей.

• Летом 1801 года обсудил "Жалованную грамоту 
Российскому народу", в которой 
провозглашалась неприкосновенность личности, а 
также право россиян "пользоваться невозбранно 
свободою мысли, веры и исповедания, 
богослужения, слова или речи, письма или деяния". 
Но в ходе обсуждения члены комитета пришли к 
мнению, что обнародовать такую грамоту 
несвоевременно, и она "легла под сукно"



АДАМ ЕЖИ ЧАРТОРЫЙСКИЙ
(НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК,1808 ГОД)



ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТРОГАНОВ
(ГЭ, ДЖОРДЖ ДОУ)



ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КОЧУБЕЙ
(ГЭ, ФРАНСУА ЖЕРАР, 1809 Г.)



НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ НОВОСИЛЬЦЕВ
(ГРМ, СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ ЩУКИН,
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 СЕНТЯБРЯ 1808 Г.)



«НЕПРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ»
(11 АПРЕЛЯ 1801 – 13 ЯНВАРЯ 1810 

ГГ.) 
• ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.
• СОСТАВ: 12 человек — вельможи, возглавлявшие важнейшие 

государственные учреждения (Дмитрий Трощинский, граф Петр 
Завадовский, граф Александр Воронцов, князь Николай 
Салтыков), а также доверенные лица императора и главнейшие 
участники заговора (Платон и Валериан Зубовы).

• ПОДГОТОВКА УКАЗОВ: 
• 1801 г. - указ, дозволявший недворянам (купцам, мещанам и 

государственным крестьянам) покупать землю в собственность;
•  1803 г. - "Указ о вольных хлебопашцах", где утверждалась 

возможность освобождения крестьян с землей за выкуп;
•  1804 г. - указ о лифляндских крестьянах;
• ОКТЯБРЬ 1804 г. - указ, позволявший выходцам из купечества, 

дослужившимся до чина 8 класса, покупать населенные земли и 
владеть ими на основе договора с крестьянами, которые таким 
образом переставали быть крепостными и становились 
вольными.



МАНИФЕСТ «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
МИНИСТЕРСТВ»

(8 СЕНТЯБРЯ 1802 ГОДА)
• ОБРАЗОВАНО:
• 1). 8 министерств: Военное, Военно-морское, 
Иностранных дел, Внутренних дел, Коммерции, Финансов, 
Народного просвещения, Юстиции.

• 2). «Ведомство» Государственного казначея и Экспедиции 
о государственных доходах на правах министерства.

•  Министры и главноуправляющие на правах министров 
образовывали Комитет министров, в котором каждый из 
них обязывался выносить на обсуждение свои 
всеподданнейшие доклады императору.

• Коллегии и подчиненные им места не упразднялись, а 
переходили под контроль министров с сохранением 
коллежского устройства (окончательно ликвидированы в 
период 1802 — 1832 гг.). 



ПРОДОЛЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСКИХ РЕФОРМ

(1810 – 1811 ГГ.)

• Манифест "О разделении государственных дел на особые 
управления, с означением предметов, каждому управлению 
принадлежащих" (1810 г.) разделял все государственные дела на 
5 частей:

• 1) внешние сношения отходили в ведение министерства 
иностранных дел;

• 2) устройство внешней безопасности было поручено военному и 
морскому министерствам;

• 3) государственная экономия стала ведением министерства 
внутренних дел, просвещения, финансов, Государственного 
казначея, ревизии государственных счетов, Главного управления 
путей сообщения;

• 4) устройство суда гражданского и уголовного было поручено 
министерству юстиции;

• 5) устройство внутренней безопасности вошло в компетенцию 
министерства полиции.



ПРОДОЛЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСКИХ РЕФОРМ

(1810 – 1811 ГГ.)

• Манифест "Высочайше утвержденное разделение 
государственных дел по министерствам" (1810 г.) 
уточнял состав министерства внутренних дел, 
полиции, народного просвещения, финансов, 
Главного управления духовных дел иностранных 
исповеданий, ликвидировал министерство 
коммерции.

• Манифест "Об устройстве Главного управления 
ревизии государственных счетов" (1811 г.).

• манифест "Общее учреждение министерств" (1811 
г.) определил общее разделение государственных 
дел и предметы каждого министерства и главного 
управления, установив единое общее 
организационное устройство центральных органов 
управления..



РЕФОРМА СЕНАТА (1802 – 1805 
ГГ.)

• «Верховное место империи", чья власть ограничивалась 
лишь властью императора.

• Министры были обязаны подавать в Сенат ежегодные 
отчеты, которые тот мог опротестовать перед государем

•  Это положение через несколько месяцев стал причиной 
конфликта царя с Сенатом, когда была сделана попытка 
опротестовать доклад военного министра, уже 
утвержденный императором, причем речь шла об 
установлении сроков обязательной службы дворян, не 
выслуживших офицерского чина. Сенат усмотрел в этом 
нарушение дворянских привилегий. В результате 
конфликта в марте 1803 г. последовал указ, запрещавший 
Сенату делать представления на вновь изданные законы.

• В 1805 году Сенат был преобразован в чисто судебное 
учреждение.



ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СЕНАТА (1811 Г.)

• Разделение на:

• 1)Правительствующий;

• 2) Судебный.



КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО 

СЕНАТА
• 1) Не подлежащие ни одному из 
министров (обнародование законов);

• 2) Дела, в соответствии с 
законодательством принадлежащие 
только Сенату (заключение договоров и 
размещение подрядов на "важные" 
суммы, назначение на ответственные 
должности); 3) Дела, которые должны 
докладываться императору.



КОМПЕТЕНЦИИ СУДЕБНОГО 
СЕНАТА

• Судебный сенат должен являться высшей судебной 
инстанцией и формироваться из сенаторов, назначенных 
от короны и избранных дворян, причем тех и других 
должно быть поровну.

• Предлагалось, что решения должны быть 
окончательными и обжалованию не подлежать. 
Независимое положение Сената, его широкие права по 
пересмотру судебных решений, ревизии и управлению 
судебными местами империи могли, по мнению М. 
Сперанского, "обеспечить населению законность, в 
которой оно столь сильно нуждалось».

• Проект реформы Сената большинством голосов был 
одобрен и Александр I утвердил решение 
Государственного совета, он так и остался проектом, 
который никогда не был претворен в жизнь.



«ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА»

(13 ЯНВАРЯ 1810 Г.)

• ПО МАНИФЕСТУ ИЗ «НЕПРЕМЕННОГО 
КОМИТЕТА».



РЕФОРМА УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ (1802 – 1820 ГГ.)

• ДЕЛЕНИЕ:
• приходские, уездные, губернские училища и университеты.
• Открытие 4 НОВЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ в дополнение к 

единственному Московскому (с 1755 г.):
• в Дерпте (1802 г.), Вильне (1803 г.), Харькове (1804 г.), Казани (1804 

г.).
• В Санкт-Петербурге в 1804 г. был открыт педагогический 

институт, преобразованный в университет лишь в 1819 г.
• Университетский устав 1804 г. впервые предоставил всем 

российским университетам автономию.
• ОТКРЫТЫ: Демидовский юридический лицей в Ярославле (1805 

г.), Царскосельский лицей (1811 г.), Ришельевский лицей 
в Одессе (1817 г.), Нежинский юридический лицей князя А. А. 
Безбородко (1820 г.), а также Московское коммерческое училище 
(1804 г.), Институт Корпуса инженеров путей сообщения в Санкт-
Петербурге (1810 г.).



МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ 
(НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, 1812 Г.)



«ПЛАН ФИНАНСОВ»
(1810 - 1811 ГГ.)

• АВТОР: М. М. СПЕРАНСКИЙ
• Манифест от 13 февраля 1810:
• 1) к изъятию из обращения ассигнаций и образованию 
капитала для их погашения;

• 2) сокращению расходов всех государственных ведомств;
• 3) установлению жесткого контроля над 
государственными расходами;

• 4) устройству монетной системы;
• 5) развитию торговли как внутренней, так и внешней;
• 6) установлению новых налогов.
• К 1811 удалось значительно сократить расходы и 
уменьшить дефицит государственного бюджета.



«ВВЕДЕНИЕ К УЛОЖЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ»

(ОКТЯБРЬ 1809 Г.)

• М. М. СПЕРАНСКИЙ ПОДГОТОВИЛ, план 
реформ всего внутриполитического устройства 
страны.

• Реформатор придавал большое значение 
регулирующей роли государства в развитии 
отечественной промышленности и своими 
политическими преобразованиями всемерно 
укреплял самодержавие. М. М. Сперанский 
пишет: «Если бы права государственной власти 
были неограниченны, если бы силы 
государственные соединены были в державной 
власти и никаких прав не оставляли бы они 
подданным, тогда государство было бы в 
рабстве и правление было бы деспотическое» 



АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
АРАКЧЕЕВ (ГРМ, ДЖОРДЖ ДОУ, 

1823 Г.)



ГЕРБ АРАКЧЕЕВЫХ
ДЕВИЗ: «БЕЗ ЛЕСТИ ПРЕДАН».



КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
• Предполагалась поэтапная отмена крепостного права. 
Ещё при вступлении на престол Александр I 
торжественно заявил, что отныне прекращается раздача 
казённых крестьян.

• Указом от 12 декабря 1801 г. предоставлено право покупки 
земли купцами, мещанами, государственными и 
удельными крестьянами вне городов (помещичьи 
крестьяне получат это право лишь в 1848 году и только на 
имя помещика).

• «Указ о вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. 
предполагал принципиальную возможность 
освобождения крестьян с землей за выкуп (с согласия 
помещика). Проблему крестьянской зависимости он не 
решил: за всё время действия указа на его основании 
было освобождено от крепостной зависимости около 1,5 % 
крепостных крестьян.



КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
• Наибольшее возмущение у прогрессивной части 
общества вызывала распродажа крестьян в отрыве от 
земли, приводившая к разлучению семей.

• Соответствующие объявления печатались во всех 
газетах.

• Азиатские негоцианты могли купить крестьянина 
на Макарьевской ярмарке в Нижнем Новгороде и увезти 
его на Восток, где он до конца дней жил на положении 
обычного раба.

• Намерение Александра запретить продажу крестьян без 
земли разбилось о сопротивление консерваторов. 
Настойчивость была чужда характеру молодого 
императора, и он уступил, запретив лишь публикацию 
объявлений о продаже людей.



КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС
• Указ от 10 марта 1809 года отменил право помещиков ссылать 

своих крестьян в Сибирь за маловажные проступки. 
Подтверждалось правило: если крестьянин единожды получил 
свободу, то он не мог быть вновь укреплён за помещиком. 
Получали свободу выходец из плена или из-за границы, а также 
взятый по рекрутскому набору. Помещику предписывалось 
кормить крестьян в голодные годы. С дозволения помещика 
крестьяне могли торговать, брать векселя, заниматься 
подрядами. Правда, право помещиков ссылать крестьян в 
Сибирь было восстановлено уже в 1816 г.

• Последующие действия правительства перечеркнули эти 
благородные начинания. За 1810 - 1811 гг. в связи с тяжёлым 
финансовым положением казны было продано частным лицам 
свыше 10 000 казённых крестьян.

• В ноябре 1815 г. российским крестьянам запрещено «отыскивать 
вольность».

• В 1823 г. вышел указ, подтверждающий право потомственных 
дворян владеть крепостными крестьянами.



КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС 
(ПРОЕКТЫ)

• 1818 г. -  Александр I тайно поручил 
адмиралу Н. С. Мордвинову, графам А. 
А. Аракчееву и Д. А. 
Гурьеву разработать проекты отмены 
крепостного права.



НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ МОРДВИНОВ (ГЭ, 
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ВАРНЕК, 1820 Г.)



ПРОЕКТ Н. С. МОРДВИНОВА

• Крестьяне получают личную свободу, но 
без земли, которая вся полностью 
остаётся за помещиками.

• Размер выкупа зависит от возраста 
крестьянина: 9—10 лет — 100 руб.; 30—40 
лет — 2 тыс.; 40—50 лет — …



АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
АРАКЧЕЕВ

(ГЭ, ДЖОРДЖ ДОУ)



ПРОЕКТ А. А. АРАКЧЕЕВА

• Освобождение крестьян провести под 
руководством правительства — 
выкупать постепенно крестьян с землёй 
(две десятины на душу) по соглашению с 
помещиками по ценам данной 
местности.



ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУРЬЕВ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, 

ЯНОШ РОМБАУЕР, 1818 Г.)



ПРОЕКТ Д. А. ГУРЬЕВА

• Медленный выкуп крестьянской земли у 
помещиков в достаточном размере; 
программа была рассчитана на 60 лет, 
то есть до 1880 г.



РЕФОРМА В ПРИБАЛТИКЕ

• Крестьянская реформа была «обкатана» 
на примере Прибалтики, где 
крестьянский вопрос осложнялся 
национальным: остзейское дворянство 
состояло сплошь из немцев.



«ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИФЛЯНДСКИХ 
КРЕСТЬЯНАХ» (1804 Г.)

• Прикрепление латышских крестьян Лифляндии к 
земле, а не к помещику лично, что сыграло роль 
определённого юридического прорыва.

• Помещик и дальше имел возможность продавать, 
закладывать и дарить своих крестьян не в 
отдельности и не в отрыве от земельного владения, 
а исключительно вместе с землёй, на которой 
крестьяне проживали.

• За прибалтийскими крестьянами было признано 
право на наследственное владение их земельными 
участками, а для безземельных крестьян-батраков и 
дворовых людей был установлен минимум 
обязательного вознаграждения.



ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА
В ПРИБАЛТИКЕ

• 1816 - 1819 гг. - второй этап реформы: 
крестьяне-прибалты освобождались от 
личной крепостной зависимости под 
условием сохранения за дворянством 
собственности на землю.



КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС 
(ВЫВОД)



ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ (1810 – 
1812 ГГ., 1816 – 1826 ГГ.)

• На казенных землях Могилевской, 
Новгородской, Харьковской, 
Екатеринославской, Херсонской 
и Петербургской губерний.

• Военные поселения должны были 
"представлять особое военно-земледельческое 
сословие, которое могло бы собственными 
средствами содержать постоянную армию и 
комплектовать ее без участия остального 
населения", и тем самым уменьшить 
государственные расходы на содержание 
войск.



КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

• 1809 г. - Александр I на Боргоском сейме утвердил широкую 
автономию Великого княжества Финляндского с 
сохранением конституционного закона 1772 г. и 
представительного органа — сейма (в подражание деяниям 
Наполеона).

• Ноябрь 1815 г. -  Александр I даровал конституцию Царству 
Польскому.

• 1818 г. -  Александр I поручил министру юстиции Н. Н. 
Новосильцеву подготовить Государственную уставную 
грамоту для России. Разработчики грамоты взяли за основу 
польскую конституцию. Проект предусматривал разделение 
судебной и исполнительной власти, а также создание 
двухпалатного парламента — Государственного сейма, 
состоящего из Сената и Посольской избы. Впервые в русской 
истории провозглашались свобода печати и неприкосновенность 
личности.

• Ознакомившись с проектом, Александр, встревоженный 
революционной волной 1820 - 1821 гг. в Греции, Италии и 
Испании, положил его под сукно.



РЕФОРМИРОНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ
• 1804 г. - в России появился первый цензурный устав. При 
университетах из профессоров и магистров были созданы 
цензурные комитеты, подчинявшиеся Министерству 
народного просвещения.

• 1817 г. -  Министерство народного просвещения было 
преобразовано в Министерство духовных дел и народного 
просвещения, которое занялось «закручиванием гаек» и 
клерикизацией учебных заведений.

• 1820 г. - в университеты направлена инструкция о 
«правильной» организации учебного процесса.

• 1821 г. - началась проверка выполнения инструкции 1820 
года, проводившаяся очень жёстко, необъективно, что 
особенно наблюдалось в Казанском и Петербургском 
университетах.



ТАЙНЫЕ ОФИЦЕРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

• 1816 г. – «СОЮЗ СПАСЕНИЯ» (30 
человек).

• 1818 г. – «СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ» (200 
человек).

• 1821 г. – самороспуск «СОЮЗА 
БЛАГОДЕНСТВИЯ» и создание «Южного 
тайного общества» и «Северного 
тайного общества»



ВОССТАНИЯ

• Все лето 1819 г. - Чугуевское восстание 
военных поселений на 
Слободской Украине, жестоко 
подавленное А. А. Аракчеевым

• 1820 г. - 2556 поселений на Дону.



ВОЛНЕНИЯ В ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 
СЕМЕНОВСКОМ ПОЛКУ (1820 Г.)
• Попытка нижних чинов подать в 
установленном порядке жалобу на своего 
командира полковника Ф. Е. Шварца, 
жестоко обращавшегося с солдатами.

• Выступление было расценено начальством 
как бунт.

• Все нижние чины и офицеры были 
разосланы в разные армейские полки, а сам 
Семеновский полк заново сформирован из 
лучших солдат армии.



РЕПРЕССИВНЫЕ МЕРЫ

• 1821 г. – создание тайной полиции в 
армии.

• 1 августа 1822 г. – запрет тайных 
организаций и масонских лож.



МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ 
(ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ИРКУТСК, АЛЕКСАНДР 

ГРИГОРЬЕВИЧ ВАРНЕК, 1824 Г.)



ГЕРБ СПЕРАНСКИХ



АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
РЕФОРМА СИБИРИ (1822 Г.) 

• ПРОЕКТ генерал-губернатора М. М. 
СПЕРАНСКОГО.

• Учреждение для управления сибирских 
губерний.

• Устав об управлении инородцами, 
предусматривавший деление 
народов Сибири на оседлых, кочевых и 
бродячих; введение особых форм 
общественно-политического устройства для 
кочевых и бродячих народов



АЛЕКСАНДР I
(ГЭ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК, 1820-Е 

ГГ.)



ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭПОХИ 

АЛЕКСАНДРА I
• 1814 г. - завершение строительства 
Военно-грузинской дороги.

• 1821 г. - введение откупа на казенные 
нефтяные промыслы.

• 1823 г. - строительство в Моздоке 
первого в мире нефтеперегонного 
(керосинового) завода братьями 
Дубиниными.



ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА I
(ЛИБЕРАЛЬНЫЙ И КОНСЕРВАТИВНЫЙ 

ПЕРИОДЫ)



КОНЧИНА АЛЕКСАНДРА I

• ЛЕЧЕНИЕ НА МОРЕ
• ПРИМИРЕНИЕ С ЖЕНОЙ
• ТАГАНРОГ



ФЕДОР КУЗЬМИЧ
(СКОНЧАЛСЯ В 1864 Г.)



КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ
(ДЖ. ДОУ)



КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
РУБЛЬ



МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
(ДЖ. ДОУ)



МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
(И. Н. КРАМСКОЙ)



НИКОЛАЙ I (1825 – 1855 ГГ.)
(Ф. КРЮГЕР)



Императрицы Александры Федоровны
(А. Малюков, 1836 г.)



Царскосельская карусель. Семья императора 
Николая I в маскарадных костюмах

(О. Верне, 1843 г.)



ПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЯ I



СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ



СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ



АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ 
БЕНКЕНДОРФ (ДЖ. ДОУ)



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
III ОТДЕЛЕНИЯ 



СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ УВАРОВ
(В. А. ГОЛИКЕ, 1833 Г.)



ЦЕЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
С. С. УВАРОВА



МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ
(САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТРОПИНИН, 1839 Г.)



ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. М. СПЕРАНСКОГО ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В 

СТОЛИЦУ ПРИ НИКОЛАЕ I



КОДИФИКАЦИЯ ПРАВА



Император Николай I награждает Сперанского 
за составление Свода законов (А. КИВШЕНКО)



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. ТОМ 1 (1830 Г.)



ЕГОР ФРАНЦЕВИЧ КАНКРИН



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е. Ф. 

КАНКРИНА



РЕФОРМА Е. Ф. КАНКРИНА



РУБЛЬ (СЕРЕБРО, 1833 Г.)



РУБЛЬ (СЕРЕБРО, 1850 Г.)



5 КОПЕЕК (СЕРЕБРО, 1833 Г.)



5 КОПЕЕК (СЕРЕБРО, 1850 Г.)



1 КОПЕЙКА СЕРЕБРОМ (1842 
Г.)



3 РУБЛЯ НА СЕРЕБРО
(ПЛАТИНА, 1828 Г.)



ДЕПОЗИТНЫЙ БИЛЕТ
НА 5 РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМ



КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ НА 3 РУБЛЯ 
(1851 Г.)



КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ НА 10 
РУБЛЕЙ
(1854 Г.)



ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ КИСЕЛЕВ
(Ф. КРЮГЕР)
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