
Россия  в первой четверти 
XIX века. Политика 

Александра I (1801-1825)



В новый, XIX век Российская империя 
вступала могущественной державой; В 
русской экономике окреп 
капиталистический уклад, но по-прежнему 
определяющим фактором хозяйственной 
жизни страны оставалось дворянское 
землевладение, значительно 
консолидировавшееся в годы правления 
Екатерины II. 



Общественный строй
Население России делилось на сословия. Из них 
привилегированным были дворяне, духовенство 

и купечество. 
Дворянство расширило свои привилегий, 
только этому «благородному» сословию 
принадлежала вся земля, ему же на 
унизительных условиях была подчинена 
значительная часть крестьян, попавших в 
крепостное рабство. 



Внешнее положение
 Своеобразный блеск российскому самодержавию 

придавали успехи во внешней политике. Границы 
империи в .ходе почти беспрерывных военных 
кампаний были раздвинуты: на западе в ее состав 
по разделам Польши вошли Белоруссия, 
Правобережная Украина, Литва, южная
часть Восточной Прибалтики (Курляндия), на 
юге—после двух русско-турецких войн - Крым и 
почти весь Северный Кавказ. 



Внутреннее положение
Внутреннее положение страны между тем было непрочным. 

Финансы испытывали угрозу постоянной инфляции. Выпуск 
ассигнаций (с 1769 г.) скрывал запасы серебряной и медной 
монеты, накопленные в учреждениях. Бюджет, хотя и 
сводился без дефицита, поддерживался только внутренними 
и внешними займами. Одной из причин финансовых 
затруднений были не столько постоянные военные расходы 
и содержаний расширившегося административного 
аппарата, сколько рост недоимок податей крестьян. 
Неурожай и голод повторялись по отдельный губерниям 
каждые 3—4 года, а в целом по стране — каждые 5—6 лет. 



Вольное экономическое общество, нередко 
лишь усиливали барщинный гнет крестьян, 

на что они отвечали волнениями и 
восстаниями. Доведенная до предела 

внеэкономической эксплуатации система 
крепостничества действительно 

превращалась в настоящий «пороховой 
погреб» под зданием могущественной 

империи.



Вступление России в XIX век - 
ознаменовалось политическими 
потрясениями. 11 марта 1801г. 

заговорщиками был убит император ПавелI. 
Считается, что незадолго до своей смерти Екатерина II предполагала 

завещать Александру престол в обход сына. По-видимому, внук был 
в курсе этих ее планов, но принять престол не согласился.
После воцарения Павла положение Александра еще более 
осложнилось, ибо ему приходилось постоянно доказывать 
подозрительному императору свою лояльность. Отношение же 
Александра к политике отца носило резко критический характер. 
Именно эти настроения Александра способствовали его вовлечению 
в заговор против Павла, но на условиях, что заговорщики сохранят 
его отцу жизнь и будут добиваться лишь его отречения. 



Первыми словами нового 
императора были: « При мне 
будет все, как при бабушке».В 

изданном в тот же день 
манифесте он объявил о своей 

приверженности 
политическому курсу 

Екатерины׀׀.

12 марта 1801 г - на российский 
престол вступил старший сын 
Павла I Александр I 
(1801—1825). 



Внутренняя политика в 
1801-1815

Существовали два основных стремления,  
составляющие содержание внутренней 
политики России с начала XIX столетия: 

✔ это уравнение сословий перед законом 
✔ введение их в совместную дружную 

государственную деятельность 



Непременный Совет
Собиравшийся по личному усмотрению императрицы 

Екатерины Государственный совет 30 марта 1801 г. заменен 
был постоянным учреждением, получившим название 
«Непременного совета» - законосовещательного органа.

 Он был создан главным образом для рассмотрения и 
обсуждения государственных дел и постановлений. 

воначально Совет состоял из 12 человек, среди которых были руководители 
важнейших государственных учреждений, Перпредставители высшей 
аристократии и бюрократии. Члены Совета получили право подавать 
представления на императорские указы и обсуждать законопроекты.  
Однако утвержденный 3 апреля 1801 года «Наказ 
Непременному совету» определил, что этот орган «не 
имеет никакого действия внешнего и силы, кроме силы 
соображения»



Негласный комитет
    Вся основная работа по подготовке задуманных 

Александром I  преобразований сосредоточилась в 
Негласном (или Интимном) комитете, существовавшим 
с мая 1801 по ноябрь 1803г.

✔      Он состоял из так называемых молодых друзей 
Александра: П.А Строгонова, А.А. Чарторыйского, В.П. 
Кочубея и Н.Н. Новосильцева. Пятым членом Негласного 
комитета, формально не участвовавшим в заседаниях, стал 
Ф. Лагарп, вернувшийся в Россию в августе 1801 года.
     Это были люди, которых он призвал помогать ему в 

преобразовательных работах и хорошо знакомы с 
государственными порядками Запада. Они 
принадлежали к поколению, непосредственно 
следовавшему за дельцами екатерининского 
времени; были приверженцами либеральных идей и 
считали необходимым реформировать 
государственное устройство России. 

✔ Негласный комитет не являлся официальным 
государственным учреждением . 



Задачи Негласного комитета
    
 Задачей этого комитета было :

помогать императору «в систематической работе над реформою 
бесформенного здания управления империей» - 

(положено было предварительно изучить настоящее положение империи, 
потом преобразовать отдельные части администрации и эти отдельные 
реформы завершить «конституцией установленной на основании истинного 
народного духа». )

 основными вопросами, обсуждаемыми на заседаниях, стали:
✔  укрепление государственного аппарата, 
✔ крестьянский вопрос 
✔ система образования. 

Члены комитета были единодушны в том, что неограниченное самодержавие 
должно стать орудием постепенных и ненасильственных 
преобразований, которые следует проводить крайне осторожно из-за 
неготовности общества к реформам. 



С 1807 г. На арену политической 
жизни страны выдвигается М.М.
Сперанский(1772-1839).

В 1808 г. Александр I поручил ему 
разработать план государственного 
преобразования России



План государственных  преобразований 
М.М.Сперанского

В октябре 1809г.- проект под названием 

«Введение к уложению 
государственных законов»

Он содержал стройную систему центральных и местных 
учреждений на основе «разделения властей» - 
законодательной, исполнительной и судебной – при 
независимости судебной власти и ответственности 
исполнительной власти перед законодательной. 



Предусматривалась выборность 
распорядительных и исполнительных 
органов власти четыре ступеней – на уровне 
волости, уезда, губернии и империи.

Высшим законодательным органом являлась 
Государственная дума, а на местах – 
губернские, окружные и волостные думы.



Принципиально новый подход 
Сперанского заключался : действия 
властей в центре и на местах он 
хотел поставить под контроль 
общественного мнения. 



Административная реформа.

 8 сентября 1802 года была проведена реформа 
высших государственных учреждений. Были 
учреждены министерства:

военное, военно-морское, иностранных дел, 
внутренних дел, коммерции, финансов, 
народного просвещения, юстиции, в которых 
вводилось строгое единовластие министра. 



Административная реформа Александра I 
(1802—1812 гг.) сформировала систему 
централизованного и отраслевого управ ления 
страной в то время, когда в ней развивались 
рыночные отношения. Реформа управления 
проводилась по западным образцам, но в новой 
системе имели место существенные осо бенности. И 
главное, буржуазный принцип ответственности 
министерств перед парламентом не мог быть 
осуществлен в императорской России. Русские 
министры назначались госуда рем и были 
ответственны только перед ним.



Крестьянский вопрос
Крестьянский вопрос являлся важнейшим 
вопросом внутренней политики самодержавия.

 Александр 1 принимал меры к облегчению положения 
крестьян, но шаги в его решении этой проблемы были 
крайне осторожными:

❖ 12 декабря 1801 года был издан указ, предоставить право 
владеть землей купцам, мещанам и казенным крестьянам, 
которые отныне могли покупать ненаселенные земли. 

❖ Уже в начале царствования Александр 1 прекратил раздачу 
государственных крестьян в частные руки. 

❖ Закон 12 декабря разрушил вековую землевладельческую 
монополию дворянства, которое до этого одно 
пользовалось правом приобретать землю в личную 
собственность. 

 



Указ о вольных хлебопашцах
 20 февраля 1803 года издан был указ о 

вольных хлебопашцах: 
помещики могли вступать в соглашение со своими 
крестьянами, освобождая их непременно с землей 
целыми селениями или отдельными семьями. Эти 
освобожденные крестьяне, не записываясь в другие 
состояния, образовали особый класс «свободных 
хлебопашцев». 

Закон 20 февраля был первым 
решительным выражением 
правительственного намерения отменить 
крепостное право. 



Иногда русский крестьянин, купленный на ярмарке, 
отправлялся в далекие восточные страны, где до 
конца своих дней жил на положении раба-
чужестранца. Александр 1 хотел пресечь подобные 
постыдные явления, но предложение о запрещении 
продавать крестьян без земли натолкнулось на 
упорное сопротивление высших сановников. Они 
считали, что это подрывает крепостное право. Не 
проявив настойчивости, молодой император 
отступил. 

Было запрещено только публиковать 
объявления о продаже людей в 
правительственных изданиях. 



Преобразования в сфере 
просвещения и печати

1803 году учреждены Министерства народного просвещения. 
В этом же году был утверждено новое положение об устройстве 

учебных заведений: 
▪ В основу системы образования были положены принципы бессословности 

учебных заведений, за исключением военных 
▪  бесплатность образования на низших ступенях, оно оплачивалось из 

государственного бюджета.
▪ Вводилась преемственность учебных программ между школами различных 

ступеней – приходскими, уездными училищами, гимназиями, 
университетами. 

По Университетскому Уставу  1804г.все университеты 
получили значительную автономию: право выбирать 
ректора и профессоров, собственный суд, невмешательство 
административных властей и полиции в дела университета и 
возможность самостоятельно решать свои хозяйственные 
вопросы. 



Устав о цензуре

1804 году был издан достаточно 
либеральный по характеру «Устав о 
цензуре». 

Важно отметить, что теперь в учебные 
заведения могли быть приняты 
представители всех сословий.



Государственный Совет 
Указом 1 января 1810 г. был обнародован манифест об 

упразднении Непременного Совета и создании 
Государственного совета, и в тот же день состоялось его 
открытие. 

Его задачи: 
⎯ обсуждает все подробности государственного устройства, 

насколько они требуют новых законов, и свои 
соображения представляет на усмотрение верховной 
власти. 

⎯ утвержденными верховной властью решениями он 
объединяет деятельность всех этих отраслей, сообщая им 
одинаковое направление.

Государственный совет фактически сам стал 
противником реформ, затягивая их обсуждение. 
Вскоре он переключился на рассмотрение 
многочисленных финансовых, судебных и 
административных вопросов. 



Комитет министров

 В июле 1810 г. был обнародован манифест "О 
разделении государственных дел по 
министерствам". А 25 июля 1811 г. было 
издано "Общее учреждение министерств". 

В 1812 г. -  был создан Комитет министров – 
орган, координирующий работу министров



. По новому распорядку упразднялось одно из восьми 
прежних министерств, министерство коммерции. Дела 
были распределены между министерствами финансов 
и внутренних дел. Из ведения же министерства 
внутренних дел вопросы внутренней безопасности 
были переданы новому , министерству полиции. 

Во главе министерства стояли министры и их товарищи 
(заместители), им подчинялись директора 
департаментов, тем, в свою очередь, - начальники 
отделений, начальникам отделений столоначальники. 
Министры назначались императором. Губернаторы, 
также назначаемые императором, стали чиновниками 
Министерства внутренних дел. 



Реформа Сената
В основу реформы был положен принцип разделения 

административных и судебных дел, которые смешивались 
в прежнем устройстве Сената. Согласно с этим Сенат было 
предположено преобразовать в два особых учреждения:

1.Сенат правительствующий( сосредоточивавший в себе 
правительственные дела). Состоял из министров с их товарищами и 
начальниками особых (главных) частей управления, это прежний 
комитет министров. 

2. Сенат судебный (распадался на четыре местных отделения, 
которые размещены по четырем главным судебным округам империи: в 
Петербурге, Москве, Киеве и Казани. )

Особенностью этого судебного Сената была двойственность его состава: одни 
члены его назначались императором, других должно было избирать 
дворянство.

Этот проект вызвал резкие возражения в Государственном совете. 
Можно сделать вывод, что из трех отраслей высшего управления - 

законодательной, исполнительной и судебной - были преобразованы 
только две первые, третьей реформа так и не коснулась. 



Внешняя политика Александра 
I

Придя к власти, Александр попытался проводить свою 
внешнюю политику как бы с «чистого листа». 

К началу XIX века определились два основных 
направления во внешней политике России:

1.ближневосточное – стремление укрепить свои позиции 
в Закавказье. На Черном море и на Балканах;

2. европейское – участие в коалиционных войнах 
1805-1807 против наполеоновской Франции.



✔ Александр I прежде всего восстановил отношения с 
Англией.

✔ Нормализация отношений с Англией и Францией 
позволила России активизировать свою политику в 
районе Кавказа и Закавказья.

✔ 12 сентября 1801г. был издан манифест о 
присоединении Восточной Грузии к России.

✔ В 1803-1804гг. в состав России вошли княжества 
Мингрелия, Гурия и Имеретия, составляющие 
Западную Грузию.



Иранская война

Присоединение Грузии столкнуло Россию с 
Ираном, претендовавшим на эту 
территорию, что привело к войне между 
ними, начавшейся 1804 г. По заключенному в 
октябре 1813 г. Гюлистанскому миру Иран 
признал присоединение к России этих ханств.



Русско-турецкая
 В 1806 г. началась война России с Турцией. В октябре 1806 

г. русские войска Заняли Молдавию и Валахию, а в 1807 г. 
эскадра Д.Н. Сенявина в двух Сражениях разгромила 
турецкий флот. 

16 (28) мая 1812 г. в Бухаресте был 
подписан мирный договор, по которому к 
России отходила Бессарабия, за исклю чением ее южной 
части. Была предоставлена автономия Сербии, расширена 
автономия Молдавии и Валахии.



Агрессия Наполеона в Центральной Европе, вызвал 
создание против него новой коалиции в составе 
России, Пруссии, Англии и Швеции. Однако в 
войне участвовали лишь прусские и российские 
войска. 

  В ходе ряда кровопролитных сражений  французы 
понесли столь значительные потери, что Наполеон 
не решился вступить в пределы России и 
предложил Александру I мир. Мир (и военный 
союз) был заключен 25 июня (7 июля) 1807 г. в 
Тильзите. Заключенный русско-французский договор о 
наступательном и оборонительном союзе обязывал Россию 
выступить против враждебных Наполеону стран и их 
союзников. Вместе с тем российское правительство 
использовало его и для территориальных приобретений. 



Антинаполеоновская коалиция
✔ В апреле 1805 г. была заключена англо-русская 

конвенция. К конвенции присоединились Австрия, 
Швеция и Неаполитанское королевство. Однако 
против Наполеона были направлены лишь русские 
и австрийские войска общей численностью в 430 
тыс. человек, командующим  был назначен М.И. 
Кутузов.

✔ 20 ноября (2 декабря) 1805 г. – генеральное 
сражение при Аустерлице (близ Вены) и 
закончилось блестящей победой Наполеона. После 
этого сражения Антинаполеоновская коалиция 
распалась.



В феврале 1808 г. началась война России со 
Швецией. Швеция потерпела пора жение. В октябре 
1809 г. был заключен Фридрихсгамский мир, по 
условиям которого к России отходили Финляндия и 
Аландские остро ва.
Наполеон потребовал также от России выполнения 
союзнических обязательств в начавшейся в 1809 г. 
войне Франции с Австрией. Однако командованию 
русских соединений, направленных против 
австрийских войск, было дано негласное 
распоряжение Александра I уклоняться от 
столкновений с ними.
в апреле 1812 г. Россия заключила секретный союз 
со Швецией, а через месяц подписала мирный 
договор с Турцией.



Отечественная война 1812г.

В ночь на 12 (24) июня 1812г. «Великая 
армия» Наполеона четырьмя потоками вторглась в 
пределы России. Центральная группа во главе с 
Наполеоном двигалась на Ковно и Вильну, 
специально выделенные корпуса действовали —
слева в направлении Рига — Петербург, справа — 
на Гродно—Несвиж, а на киевском направлении 
наступали два корпуса австрийского генерала К. 
Шварценберга.



Вторжение наполеоновских армий в 
Россию (о котором он узнал, находясь в 
Вильно) было воспринято Александром 
не только как величайшая угроза 
России, но и как личное оскорбление, а 
сам Наполеон стал отныне для него 
смертельным личным врагом. 



Сражение за Смоленск
22 июля, после тяжелых арьергардных боев, армии 

Барклая де Толли и Багратиона соединились в 

Смоленске. 4—6 августа произошло сражение 
за Смоленск. Ценой больших потерь французы 
заняли сожженный и разрушенный город. 
Наполеон предполагал завершить кампанию 1812 г. 
в Смоленске и через пленного русского генерала 
ПА. Тучкова отправил Александру I письмо с 
предложением мира, но ответа не последовало. 



8 августа под Давлением общественного 
мнения Александр I подписал приказ  о 
назначении главнокомандующим МЛ. 
Кутузова. 17 августа Кутузов прибыл в 
действующую армию. 

Для генераль ного сражения он избрал 
позицию в 120 верстах к западу от Москвы у 
с. Бородино. 

 



Бородинское сражение
Сражение началось в половине шестого утра 

отвлекающей атакой французской дивизии на 
Бородино. Через час был нанесен главный удар 
Наполеона на левый фланг — Багратионовы 
флеши (полевые укрепления)

В Бородинском сражении потери французов 
составили 28 тыс. -человек, русских —46,5 тыс. 
Однако цель Наполеона —разгром русской армии 
—не была достигнута. Понесенные потери и 
задержки с прибытием обещанных резервов не 
позволили Кутузову дать новое сражение. Он отдал 
приказ своим войскам об отступлении к Москве. 



Наступление на Москву
1 сентября в д. Фили, в трех верстах от Москвы, был собран 
военный совет. Кутузов поставил на обсуждение вопрос: 
«Ожидать ли нападения на невыгодной позиции или 
уступить неприятелю Москву?» Мнения разделились. 
Кутузов отдал приказ оставить Москву, чтобы сохранить 
армию.
На следующий день французская армия вступила в 
опустевшую Москву. В ту же ночь в разных местах города 
вспыхнули пожары .
В Москве французская армия находилась 36 дней. Попытки 
Наполеона склонить Александра I к миру ни к чему ни 
привели. 28 сентября начался второй пожар в городе. 
7 октября, перед тем как покинуть Москву, Наполеон отдал 
приказ взорвать Кремль и кремлевские Соборы. К счастью, 
пострадала только колокольня Ивана Великого и 
Никольская башня. 



Сражение под Малоярославцем
Наполеоновская армия двинулась по 

направлению к Калуге. У Малоярославца путь 
ей преградила армия Кутузова. Здесь 12 
октября произошло крупное сражение. 
Город в итоге был занят французами. 
Наполеон вынужден был отказаться от своего 
плана продвижения на юг и повернул к 
Вязьме на Смоленскую дорогу.



Переправа через р.Березина

14—16 ноября - Переправа французов через р.
Березина. Погибла значительная часть 
отступавшей армии, началось беспорядочное 
бегство ее разрозненных остатков. В 
Сморгони Наполеон передал коман дование 
маршалу Мюрату, а сам  Наполеон оставил 
армию и поспешил в Париж. 



✔ 25 декабря 1812 г. был издан царский 
манифест об окончании войны.

✔ 1 января 1813 г. русская армия под 
командованием Кутузова перешла границу. 
■ В феврале 1813 г. Пруссия разорвала отношения 

с Францией и заключила союз с Россией. 
■ В начале марта русские войска заняли 

 Тяжелой потерей для России была смерть 
Кутузова 16 апреля 1813 г. в силезском городе 
Бунцлау.



После крушения империи Наполеона 
Решающее  сражение состоялось под 
Лейпцигом 4—7 (16—19) октября 1813г, 
вошедшее в историю под названием «битва 
народов». Оно завершилось победой союзных 
войск. 

✔ 16 (28) марта 1814 г. Париж капитулировал. По 
заключенному 18 мая (30) 1814 г. в Париже 
миру Франция возвращалась к границам 1792 
г., Наполеон был низложен и сослан на о. 
Эльба, на французском престоле 
восстановилась династия Бурбонов.

международный престиж России значительно 
возрос. 



Священный  союз
14 сентября 1815 г. Александр I, австрийский 

император Франц I и прусский король Фридрих 
Вильгельм III подписали акт о создании Священного 
союза, целью которого было охранение новых 
государственных границ, укрепление «легитимных» 
династий в Европе. К нему присоединились почти 
все монархи Европы, за исключением турецкого 
султана как «нехрйстианина» и Англии, не 
пожелавшей формально связывать себя этим 
договором; Для принятия мер против нараставшего 
после 1815г. революционного движения в 
европейских странах периодически созывались 
конгрессы Священного союза: в 1818 г. в Аахене, в 
1820—1821 гг. в Лайбахе-Троппау и в 1822 г. в Вероне 



Внутренняя политика в 1815-1825

 Укрепив в результате победы над 
французами свой авторитет, 
Александр и во внутренней 
политике послевоенного времени 
предпринял очередную серию 
реформаторских попыток. 



В ноябре 1815 г. Александр I утвердил конституцию 
Царства Польского. 
Царем польским объявлялся российский император, 
который назначал для управления краем своего наместника; 
Законодательную власть осуществлял выборный Сейм. 
Провозглашалась свобода печати и личности
Создавался Польский корпус в составе российских 
вооруженных сил. 
При открытии Сейма в Варшаве в марте 1818 г. Александр I 
недвусмысленно заявил о своем намерении в будущем дать 
такую же конституцию и Российской империи. 
Действительно, в том же году он дал секретное поручение 
министру юстиции Н.Н. Новосильцеву подготовить 
Государственную Уставную грамоту для России. К 1820 
г. она была готова. В ней были широко использованы 
принципы польской конституции 1815 г. 



✔  В 1818 г. несколько царских сановников 
получили секретные поручения императора 
разработать проекты отмены крепостного 
права. Одним из таких проектов подготовил 
А.А.Аракчеева, который предусматривал 
постепенный выкуп помещичьих крестьян в 
казну. Но Александр I,встретив 
сопротивление реакционного дворянства, не 
решился пойти даже на выработанные 
авторами проектов весьма умеренные и 
выгодные для помещиков условия 
освобождения крестьян.



С 1820 г. усиление реакционного политического курса 
самодержавия обозначилось во всех направлениях. 
Изданными в 1822, 1823 и 1824 гг. указами 

✔ крестьянам запрещалось жаловаться на жестокость 
помещиков, восстанавливалось право последних 
ссылать крестьян в Сибирь «за предерзостные 
поступки». 

✔ в армии началась жестокая палочная муштра, 
ответом на которую стали волнения в октябре 
1820т. в гвардейском Семеновском полку, шефом 
которого был сам Александр I. 

✔ усилились гонения на просвещение и печать. 
Цензура преследовала всякую свободную мысль. 
В1819—1821гг. попечители учебных округов МЛ. 
Магницкий и Д.П. Рунич с благословения властей 
подвергли разгрому Казанский и Петербургский 
университеты. 



«Военные поселения»
В1816—1819 гг. Александр I проводит и ряд 

реакционных мер. Наиболее жестокой из 
них явилось учреждение Военных поселений. 
Оно диктовалось:

✔  необходимостью изыскания наряду с 
рекрутчиной иных форм комплектования армии 

✔  разрешения острых финансовых проблем путем 
перевода части армии на «самоокупаемость». 

Солдат поселяли на землю с тем, чтобы они наряду 
с военной службой занимались земледелием и 
таким образом содержали себя. 

Военные поселения стали широко вводиться с 1816 
г.; крестьяне обращались в военных поселян. 



✔ В царствование Александра I на положение 
военных поселян было переведено 374 тыс. 
душ  казенных крестьян и казаков в 
Новгородской, Херсонской и Слободско-
Украинской губерниях. Исполнителем этой  
воли царя стал А.А. Аракчеев. 

✔ Крестьяне и казаки» обращаемые в военных 
поселян оказывали отчаянное 
сопротивление. Наиболее крупным 
протестом против военных поселений 
явилось восстание летом 1819 г. в 
Чугуеве близ Харькова, подавленное 
Аракчеевым с исключительной жестокостью.



«Аракчеевщина»
Реакционный внутриполитический курс 

самодержавия в те годы обычно связывают с 
личностью Аракчеева и называют «аракчеевщиной» 
:
В самом деле, роль Аракчеева всесильного 
временщика, была тогда исключительна велика. С 
1822г. на положении первого министра он 
становится единственным докладчиком царю по 
всем вопросам,  даже ведомству Святейшего 
Синода. Однако вдохновителем реакционного курса 
был сам император, а Аракчеев выступал лишь в 
роли наиболее ревностного и последовательного 
исполнителя его воли. 


