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Восшествие на престол 
► В половине второго ночи 12 марта 1801 

года граф П. А. Пален сообщил Александру 
об убийстве отца. По легенде, Александр I, 

требовавший, чтобы Павлу сохранили жизнь, 
впал в расстройство, на что граф Пален ему 

сказал: «Хватит ребячиться, ступайте 
царствовать!».

► Уже в манифесте от 12 марта 1801 
года новый император принял на себя 
обязательство управлять народом «по 

законам и по сердцу в бозе почивающей 
августейшей бабки нашей государыни 

императрицы Екатерины Великой». 



Внутренняя политика 

Негласный комитет
    С первых дней нового царствования императора 

окружили люди, которых он призвал помогать ему в 
преобразовательных работах. То были бывшие члены 

великокняжеского кружка: граф П. А. Строганов, граф 
В. П. Кочубей, князь А. Чарторыйский и Н. Н. Новосильцев. 

Эти люди составили так называемый «Негласный 
комитет», собиравшийся в течение 1801—1803 годов в 

укромной комнате императора и вместе с ним 
вырабатывавший план необходимых преобразований. 
Задачей этого комитета было помогать императору «в 

систематической работе над реформою 
бесформенного здания управления империей». 

Реформа высших органов управления



Государственный совет
    Начали с центрального управления. 
Собиравшийся по личному усмотрению 

императрицы Екатерины Государственный совет 
30 марта 1801 г. был заменён постоянным 
учреждением, «Непременный совет», для 

рассмотрения и обсуждения государственных 
дел и постановлений. 

1 января 1810 г. (по проекту М. М. Сперанского 
«Введение к уложению государственных законов») 

Непременный совет был преобразован в 
Государственный совет. Он состоял из Общего 
собрания и четырёх департаментов — законов, 

военного, гражданских и духовных дел, 
государственной экономии



Сенат

    8 февраля 1802 г. был подписан именной указ 
«О правах и обязанностях Сената», который 

определил как саму организацию Сената, так 
и его отношение к другим высшим 

учреждениям. 
    Сенат объявлялся верховным органом в 

империи, сосредотачивающим в себе 
высшую административную, судебную и 

контролирующую власти. Ему 
предоставлялось право делать представления 

по поводу издаваемых указов, если они 
противоречили другим законам. 



Святейший Синод
    Изменениям подвергся и Святейший 
Синод, членами которого были высшие 

духовные иерархи — митрополиты и 
архиереи, но во главе Синода стоял 

гражданский чиновник в звании обер-
прокурора. При Александре I 

представители высшего духовенства уже 
не собирались, а вызывались на заседания 
Синода по выбору обер-прокурора, права 

которого были значительно расширены.
    С 1803 по 1824 год должность обер-
прокурора исполнял князь А. Н. Голицын, 
бывший с 1816 года также и министром 

народного просвещения.



Министерская реформа 
    8 сентября 1802 г. Манифестом «Об учреждении 

министерств» была начата министерская реформа 
— было утверждено 8 министерств, заменявших 
петровские коллегии, ликвидированные Екатериной II 
и восстановленные Павлом I:

► иностранных дел,
► военных сухопутных сил,
► морских сил,
► внутренних дел,
► финансов,
► юстиции,
► коммерции,
► народного просвещения.



Министерская реформа 
    Дела решались единолично министром, отчётным 

перед императором. Каждый министр имел 
заместителя и канцелярию. 

Министерства подразделялись на департаменты, 
возглавляемые директорами; 

департаменты — на отделения во главе с начальниками 
отделений; 

отделения — на столы во главе со столоначальниками. Для 
совместного обсуждения дел учреждался Комитет 

министров.

    12 июля 1810 г. вышел подготовленный М. М. Сперанским 
манифест «О разделении государственных дел на 

особые управления», 25 июня 1811 г. — «Общее 
учреждение министерств».



Проекты освобождения крестьян
     В 1818 году Александр I разработать проекты отмены 

крепостного права.
► Проект Мордвинова Николая Семёновича:
     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 — …
► Проект Аракчеева Алексея Андреевича:
     освобождение крестьян провести под руководством 

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

► Проект Гурьева Дмитрия Александровича:
     медленный выкуп крестьянской земли у помещиков в 

достаточном размере; программа была рассчитана 
на 60 лет, то есть до 1880 года.



Внешняя политика
    В 1805 г. была оформлена новая антифранцузская 

коалиция (Россия, Англия, Австрия, Швеция. Неаполь); 
     9 сентября 1805 г. Александр отбыл в действующую 

армию. Император несёт главную ответственность за 
разгром русско-австрийской армии при Аустерлице.
    22 ноября 1805 г. было заключено перемирие, по 

которому русские войска должны были покинуть 
австрийскую территорию. 

    8 июня 1806 г. в Париже был подписан русско-
французский мирный трактат. 

     В сентябре 1806 г.Пруссия начала войну против Франции; 
    16 ноября 1806 г. Александр объявил о выступлении 

Российской империи против Франции

Война третьей коалиции



Франко-русский союз
    25 июня (7 июля) 1807 Александр I заключил 

с Францией Тильзитский мир, по условиям 
которого: 

- признал территориальные изменения в 
Европе; 

- обязался заключить перемирие с Турцией и 
вывести войска из Молдавии и Валахии; 

- присоединялся к континентальной блокаде 
(разрыва торговых отношений с Англией); 

- предоставил Наполеону войска для войны в 
Европе; 

- выступал посредником между Францией и 
Великобританией. 



Итоги правления Александра 1
► Начало правления Александра 1 ознаменовалось 

проведением реформ, он хотел изменить 
политический строй России, создать конституцию, 
гарантировавшую всем права и свободу. Но у 
Александра было много противников. 

► Александр вводит в свое окружение М.М. 
Сперанского, которому поручает разработку новой 
государственной реформы. Согласно проекту 
Сперанского в России необходимо создать 
конституционную монархию, в которой власть 
государя была бы ограничена двухпалатным органом 
парламентского типа. 

► В 1817-18 гг. близкие императору люди занимались 
поэтапной ликвидацией крепостного права. К концу 
1820 г. был подготовлен проект «Государственной 
уставной грамоты Российской империи»


