
ЕКАТЕРИНА II



Никита Иванович Панин (1718-1783 гг.),
 активный участник переворота 1762 года.

■ Представил проект 
указа о создании 
Императорского 
совета - 6-8 высших 
сановников, которые 
должны совместно с 
монархом править.



■ В начале своего правления Екатерина пыталась 
провести общую политическую реформу, 
руководствуясь идеями Просвещения. 

■ Была проведена реформа Сената (1763 г.). Сенат 
разделён на 6 департаментов, возглавляемых обер-
прокурорами. Главой Сената был генерал-прокурор. 

■ Сформировано дворянское сословие с особыми 
вольностями и привилегиями (свобода от телесных 
наказаний, рекрутской повинности и податей). 

■ Административная реформа. Страна разделена на 50 
губерний, во главе с губернаторами. Губернии 
делились на уезды. В помощь губернаторам 
создавались казённые и судебные палаты, а также 
приказ общественного призрения (собес), куда 
помимо чиновников входили выборные заседатели. 

■ Открыт Смольный институт благородных девиц 1764 
г. 



•Введено оспопрививание. 
•Распространилось масонство. 
•Введены в обращение бумажные деньги (1768 г.) 
ассигнации. 

•Предпринята попытка созыва законодательной Комиссии из 
565 депутатов, в которой были представлены все слои 
населения, кроме крепостных крестьян (1767-1768 гг.). 
Основная цель — выяснение народных нужд для реформы. 
Первое заседание прошло в Грановитой палате в Москве. 
Из-за консерватизма депутатов, Комиссию пришлось 
распустить. 

•Проведена секуляризация церковных земель (1764 г.). 
•Ликвидация гетманстваЛиквидация гетманства на 
УкраинеЛиквидация гетманства на Украине в 1764 г. и 
Запорожской сечи в 1775 г. 

•Мятеж Мировича 1764 г. и Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачёва (1773-1775 гг.). 

•Эпидемия чумы 1771 г., осложнённая народными 
волнениями в Москве. 



Идеи французских просветителей

Шарль Луи Монтескье
     (1689 – 1755 гг.)

■ Непримиримый противник 
деспотизма. Сторонник свободы. 
Свобода – право делать то , что 
не запрещено законом. 
Разработал учение о разделении 
властей – исполнительная, 
законодательная, судебная.

■ Главное дело короля – 
наблюдать за исполнением 
законов, осуществлять 
исполнительную власть.

■ Предлагал заменить абсолютную 
власть на конституционную.

■ Суды должны быть независимы 
от короля и от парламента.



■ Томас Гоббс 
(1588-1679 гг.)

■ Джон Локк (1632-1704 гг.) 

■ Провозгласили 
природное равенство 
людей, то есть 
естественное право 
каждого человека на 
собственность, 
свободу, равенство 
перед законом, 
человеческое 
достоинство.

■ Монархи должны 
помнить, что они 
часть «гражданского 
общества».



Просвещенный абсолютизм – 
политика самодержавия, направленная на сохранение крепостнических 
устоев путем создания сословной, законной монархии

■ Забота о благоденствии 
подданных

■ Правление по законам 
справедливого монарха (в 
соответствии с идеалами 
европейского Просвещения)

■ Укрепление самодержавной 
власти

■ Поощрение промышленной и 
торговой деятельности

Екатерина II
(1762-1796 гг.)



Начало реформ Екатерины II
1763-1764 гг. – секуляризация (обращение в светскую,

государственную собственность) монастырских земель  

1764 г. – ликвидация гетманства на Украине
(отмена автономии украинских земель)  

1765 г. – Вольное экономическое общество (Г.Орлов)  

1767-1768 гг. – работа Уложенной комиссии
Цели: составление нового кодекса законов (вместо СУ 1649),

выяснение настроений в обществе 

«Наказ» Екатерины II
Идеи Просвещения

Стремление облегчить
положение крестьян

Представители сословий
(дворяне, купцы,

государственные крестьяне,
ясачные люди, казаки)

не смогли договориться
друг с другом

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.



Мероприятия, проведённые Екатериной II в 
духе  «просвещённого абсолютизма».

■ 1764 г.- указ о секуляризации церковных земель.
■ 1765 г.- учреждение Вольного экономического 

общества.
■ 1775 г.- введено право на открытие предприятий без 

разрешения правительства.
■ 1771 г.- запрещение публичной продажи крепостных 

крестьян за долги помещиков.
■ 1783 г.- разрешение созданий вольных типографий.
■ 1786 г.- начало проведения школьной реформы.



Крепостное право при Екатерине II
Ухудшение
положения
крестьян

Месячина

6-дневная барщина 
безземельных крестьян за 

получение месячного запаса

Указ 1765 г.,
разрешающий

отправлять
крестьян

на каторгу

Указ 1767 г.,
запрещающий

крестьянам
жаловаться

на помещиков

Указ 1783 г.,
вводивший
крепостное

право
на Украине

Широкомасштабная
раздача государственных

крестьян помещикам

Расслоение деревни
на богатых и бедных.

Разорение массы крестьян

Крепостничество при Екатерине II достигло своего пика



Разложение крепостнической системы
■ Исчезала натуральная замкнутость помещичьего 

и крестьянского хозяйств.
■ Росло значение наемного труда, появились 

«капиталистые» крестьяне.
■ Крепостничество мешало развитию новых форм 

труда (отходничество, дешевый труд, низкая 
покупательская способность).

■ Усилился нажим на крестьян со стороны 
помещиков и государства (барщина, оброк, 
налоги).

■ Крестьянское хозяйство переживало разорение и 
упадок.

Временное решение проблемы – освоение новых земель
(Причерноморье, Поволжье, Урал, Сибирь)



Пугачевщина (1773-1775 гг.)
Причины восстания (крестьянской войны)
• дальнейшее закрепощение крестьян
• лишение казаков прежних вольностей
• ухудшение положение горнозаводских рабочих Урала
Состав: крестьяне, казацкая беднота, работные люди,

народы Поволжья и Приуралья 

Особенности:
• охватило огромные территории
• антифеодальное движение переплеталось с национальным
• существовали средства управления войсками
• присутствовала программа (уничтожение крепостного строя и дворянства)

Причины поражения: стихийность, раздробленность сил,
неорганизованность, отсутствие военной подготовки,

национальная вражда, монархические иллюзии



Губернская реформа 1775 г.
Цель – укрепление государственной власти на местах,

усиление позиций дворянства 

50 губерний

финансовые
дела

начальник
полиции
в уезде начальник

полиции
в уездном

городе

ведал
школами,
приютами,

больницами,
богадельнями

исполнительный
орган власти

в уезде



Система суда в губернии и уезде по реформе 
органов местного самоуправления 1775 года.

Судебные 
палаты

Гражданская палата Уголовная палата

Верхний земский 
суд

ГУБЕРНСКИЙ 
МАГИСТРАТ

ВЕРХНЯЯ ЗЕМСКАЯ 
РАСПРАВА

НИЖНЯЯ
ЗЕМСКАЯ 
РАСПРАВА

УЕЗДНЫЙ СУД ГОРОДСКОЙ 
МАГИСТРАТ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ГУБЕРНИЯХ

ГУБЕРНАТОР

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР

ПРАВЛЕНИЕ

КАЗЁННАЯ ПАЛАТА ПРИКАЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ



Жалованные грамоты дворянству 
и городам 1785 г.
Дворянству
■ свобода от телесных 

наказаний, подушной 
подати, обязательной 
службы

■ запрет конфискации 
имений дворян

■ монопольное право на 
владение крепостными 
крестьянами

■ сословное самоуправление 
(губернские и уездные 
дворянские собрания и 
предводители дворянства)

Городам
■ градские общества 

(≈дворянские собрания), 
избрание городской думы и 
городского головы

■ освобождение именитых 
граждан и купцов первых 
двух гильдий от подушной 
подати, рекрутской 
повинности, телесных 
наказаний

■ создание единого третьего 
сословия из горожан



Система самоуправления по Жалованной 
грамоте городам

ГРАДСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

ДЕПУТАТЫ В ОБЩУЮ 
ГРАДСКУЮ ДУМУ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ЧЛЕНЫ ГОРОДСКОГО 

МАГИСТРАТА

ШЕСТИГЛАСНАЯ 
ДУМА



Школьная реформа 1782-1786 гг.
(создана система среднего образования)Педагог

ическая 
гимнази

я 
при 

Московс
ком 

универс
итете,
1779 г. Главное 

народное 
училище
(4 класса)
(губернии)

Малое 
народное 
училище
(2 класса)

(уезды)

Главное 
педагог
ическое
Училищ

е в 
Санкт-

Петербу
рге,

1782 г.



Экономическое развитие в 
1762-1800 годах.
■ Особенности развития экономики:
Начало разложения феодально-крепостнической 

системы:
1.Ослаблена натуральная замкнутость помещичьего и 

крестьянского хозяйства.
2.Появляются ростки новой экономической системы, 

основанной на  наемном труде.
3.Рост налогов, барщина увеличена до 4-6 дней, 

государственный оброк вырос в 3-5 раз.
4. Разорение и упадок переживало крестьянское 

хозяйство.



Особенности
экономического развития

■ В погоне за прибылью помещики увеличивают 
барщину и оброк, усиление расслоения крестьянства, 
расширение торговли зерном.

■ Рост роли мануфактуры (металл, ткани), увеличение 
доли вольнонаемного труда (отходники).

■ Усиление специализации районов, укрепление 
всероссийского рынка.

■ Расширение внешней торговли (экспорт – 
сельскохозяйственное сырье).

■ С 1769 г. – бумажные деньги (ассигнации).

В России зарождались капиталистические отношения



Основные направления освоения земель 
Российской империи

Южное направление.
Екатерина II старалась привлечь 
население в Новороссию, выделяла 

участки по 60 десятин всем 
желающим, кроме крепостных. 

Помещикам, которые обязывались 
переселять своих крестьян в 

Причерноморье, правительство 
выделяло от 1,5 тыс. до 12 тыс. 

десятин.
К концу XVIII в. Новороссия стала 

поставлять зерно на рынок и 
вывозить его за границу. Процессом 
освоения причерноморских земель 

руководил Григорий Алексеевич 
Потёмкин. 

Восточное  
направление.

Освоение земель 
происходило 

медленно. 
Население Южного 

Урала и Сибири 
постепенно 

переходило от 
кочевого 

скотоводства к 
земледелию.



                     Виды Новороссии.



Итоги развития в деревне.

1. Крестьяне уходили на заработки в 
бурлаки, в извоз, в плотничьи 
артели, на мануфактуры.

2. Усиление крепостного права вело к 
разорению крестьянского хозяйства 
– основы экономического развития 
России.

3. Система крепостнического права 
оказывалась в противоречии с 
потребностями экономического 
развития страны.



Российская промышленность 
XVIII в.

■ Начало XVIII в.- 
30 мануфактур.

В 1725 году – 200.

В 1750 году – 600. В конце XVIII 
века – 1200 
мануфактур.



1731-1732 гг. – Крестьяне лишены 
права заводить фабрики, брать 
подряды, торговать в портах.

1747 г. – разрешено производство 
промышленных товаров только 
«настоящим фабрикантам», а 
крестьянская мелкая 
промышленность, созданная без 
разрешения властей, этого права 
лишалась.

1775 г.- Екатерина II разрешила 
«всем и каждому заводить 
всякого рода станки и 
производить на них 
всевозможные рукоделия».

1766 г., 1782 г., 1796 г. – защищали 
отечественную промышленность 
протекционистские тарифы.

ИТОГ: Политика Екатерины II 
направлена поощрение 
предпринимательства и 
свободной конкуренции, 
зарождается слой крестьян-
КАПИТАЛИСТОВ.

■ Указы Анны Иоанновны,
 Елизаветы Петровны, 

Екатерины II.



Направления внешней политики

Защита южных границ.
Выход к берегам

Черного моря.

Продолжение
воссоединения
украинских и

белорусских земель.

Н.И. Панин (до 1781 г.)
«Северный аккорд»

против Франции
(Россия, Пруссия,

Дания, Англия)



Русско-турецкая война 1768-1774 гг.

В 1768 г. Турция, воспользовавшись началом польского
восстания (1768-1772 гг.), объявила войну России

1769 г. – взятие крепости Хотин ген. А.М. Голицыным

1770 г.
Чесменское сражение (Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов)

 Битвы у Рябой Могилы, на р.Ларге и на р. Кагул (П.А. Румяецев)

1771 г. – захват Крыма (В.М. Долгоруков)

1774 г. – разгром турок у Козлуджи (А.В. Суворов)

1774 г. Кючук-Кайнарджийский мир
Независимость Крыма. Выход к Черному морю

(Кинбурн, Керчь, Еникале. междуречье Буга и Днепра)
Свобода плавания в Черном море

Присоединение Кабарды



Между турецкими войнами

1783 г. 
Георгиевский трактат

с Грузией (протекторат)

Союз с Австрией
(1780 г.)

«Греческий проект»
А.А. Безбородко и Г.А. Потемкина
(восстановление Византийской

империи во главе
с Константином Павловичем)

Помощь
североамериканским колониям

в борьбе за независимость
(вооруженный нейтралитет).

Ухудшение отношений с Англией.

1783 г.
Присоединение Крыма

1787 г.
Путешествие Екатерины II

в Новороссию и Крым

Новая русско-турецкая война

1774-1787 гг.



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
В 1787 г. Турция потребовала вывести русские войска из Грузии и

оставить Крым. Россия турецкий ультиматум отклонила.

1788 г. – взятие крепости Очаков (Г.А. Потмекин)

1789 г. – битвы под Фокшанами и на р.Рымник (А.В. Суворов)

1790 г. 
Взятие Измаила (А.В. Суворов)

Морские сражения при Керчи и Тендре (Ф.Ф. Ушаков)

1791 г. Ясский мир
Земли между Бугом и Днестром

Признание присоединения Крыма к России

1791 г. 
Сражения при Бабадаге и при Мачине (Н.В. Репнин)

Битва у мыса Калиакрия (Ф.Ф. Ушаков)



Разделы Польши
1764 г. – король Станислав Понятовский (русский ставленник)

1768-1772 гг. – Барская конфедерация1772 г. – Первый раздел
Россия: Восточная Белоруссия

Пруссия: Поморье
Австрия: Галиция (Львов, Краков)

1793 г. – Второй раздел
Россия: Центральная Белоруссия, Правобережная Украина

Пруссия: Гданьск, Торунь, земли Великой Польши с Познанью
Австрия: не участвовала

Польша (Речь Посполитая) прекратила свое существование

1794-1795 гг. – восстание Т. Костюшко1795 г. – Третий раздел
Россия: Западная Белоруссия, Литва, Курляндия, Волынь

Пруссия: Центральная Польша с Варшавой
Австрия: Малая Польша с Люблином



Отношения с революционной 
ФранциейНе могу допустить, 

чтобы
государством 

управляли сапожники
Всем подданным покинуть 

Францию

Подготовка побега 
Людовика XVI (казнь 1793 г.)

Разрыв дипломатических и 
торговых связей

Антифранцузская коалиция 1795 г.
с Англией и Австрией

Но! В 1796 г. Екатерина II скончалась



Итоги внешней политики 
Екатерины II

■ Россия получила выход к Черному морю
■ Закончилось воссоединение Белоруссии 

и Украины с Россией
■ Присоединены новые территории на 

Дальнем Востоке и в Северной Америке
■ Россия превратилась в великую мировую 

державу
Граф А.А. Безбородко:

«При нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего
выпалить не смела»



Павел I (1796-1801 гг.)
Возвращает

из ссылки А.Н. 
Радищева и

освобождает Т. 
Костюшко

Жестоко
преследует сторонников
французской революции

Исключает из гвардии
несовершеннолетних,
служивших фиктивно

Навязывает реформы
по образцу прусской армии.

Муштра, палочная дисциплина.
Ограничение «Жалованной грамоты 

дворянству»Запрет продавать
крестьян без земли.

Манифест о 
трехдневной

барщине (1797 г.)

Крупномасштабная
раздача помещикам

государственных земель

Учреждение об 
императорской

фамилии
(1797 г.)
(порядок 

престолонаследия)

Дезорганизация работы
Сената и коллегий

Вместо идеалов Просвещения – идеалы рыцарской эпохи



■ Военно-политическая диктатура.
■ «Русский Гамлет» или «романтический 

император».
■ Привел страну к порогу потери 

политической стабильности.
■ «Мальтийский кавалер». 

Неопределенность во внешней политике.

«Непросвещенный абсолютизм»



Внешняя политика Павла I
Франция

1798-1799 – в составе антифранцузской коалиции
(Россия, Англия, Австрия, Неаполитанское королевство)

Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова
(битвы при Адде, на р.Требии. при Нови;

переход через Альпы)
Экспедиция Ф.Ф. Ушакова в Средиземное море

(освобождение Ионических островов,
Южной и Центральной Италии)

1799-1801 гг. – русско-французский союз
(план похода в Индию)



Заговор и убийство Павла I
Организатор заговора –

Санкт-Петербургский
генерал-губернатор П.А. Пален

Основная причина:
недовольство дворянства

внутренней и внешней политикой
Павла I

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г.
гвардейские офицеры

убили императора
в Михайловском дворце



Афоризмы Екатерины II

■ Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели 
их наказывать. 

■ Всякое дитя родится неученым. Долг родителей есть 
дать детям учение. 

■ В своих трудах и страдании прилично человеку иметь 
терпение, к людским же винам и погрешностям 
великодушие. 

■ Бранныя слова оскорбляют уста, из которых исходят, 
столько же, сколько и уши, в которыя входят. 

■ Во всяком возрасте почитай родителей. 
■ Дитя родителям оказывает благодарность 

покорностию и почтением. 
■ Ложь изо всех вреднейших есть порок. 
■ Ленность есть дурной учитель. 
■ Кто привык к трудам, тому труд облегчен. 
■ Кто не обучился в юности, того старость бывает 

скучна.



Афоризмы Екатерины II

■ Кто завистлив или желает того и сего, тому не дождаться веселья.
■ Книги суть зерцало: хотя и не говорят, всякому вину и порок объявляют.
■ Кто имеет веселье и веселиться не может, тот болен, или отдается 

мыслям своим во угнетение. 
■ Должно...возбуждати в них (юношестве) охоту ко трудолюбию и чтоб 

они страшился праздности, как источника всякага зла и заблуждения. 
■ Лучше весь век учиться, нежели пребыть незнающим.
■ Любовь к отечеству, стыд и страх поношения суть средства 

укротительныя и могущия воздержать множество преступлений. 
■ Мелочные правила и жалкие утонченности не должны иметь доступа к 

вашему сердцу.
■ Нет стыда признаться человеку в своей ошибке.
■ Никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте почувствовать, 

что вы не любите ни похвал, ни низостей.
■ Разумный человек всегда может найти упражнение.
■ Разговор с невеждами иногда более научит, нежели разговор с 

учеными.
■ Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам 

поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости. 



■ Правила воспитания суть первыя основания, приуготовляющия нас 
быть гражданами.

■ Праздность есть мать скуки и многих пороков.
■ Преодолевши какой ни на есть труд, человек чувствует удовольствие. 
■ Разврат дому есть: буде хозяйка любит слушать...разные враки, а 

выслушав, с прибавлением сказывает оныя мужу, и муж тому верит. 
■ Разумный человек в стыд не вменяет учиться и в совершенных летах, 

чему не доучился во младости. 
■ Самое надежное, но и самое труднейшее средство сделать людей 

лучшими есть приведение в совершенство воспитания.
■ Сделав ближнему пользу, сам себе сделаешь пользу. 
■ Сделай добро, дабы делать добро, а не ради того, чтоб приобресть 

похвалу или благодарность. Добрыя дела сами собою воздаяния 
приносят.

■ Снести то на сердце, чего другой снести не мог, есть опыт твердой 
души, но учинить то добро, чего другой учинить не мог, есть 
похвальное дело.

■ Труд преодолевается трудом. 
■ Учение в счастии человека украшает, в несчастии же служит 

прибежищем. 
■ Человек и с посредственным умом, буде труд приложит, искусен быть 

не может.
■ Человек с добрым сердцем старается обращать всякую вещь и дело в 

добро; человек с дурным сердцем старается в добре найти злое.



■ Об искусстве правления: Первое правило - делать так, чтобы люди думали, 
будто они сами хотят этого.

■ Я хвалю громко, а порицаю вполголоса. 
■ Меня обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак и 

показывает, что есть что воровать.
■ Лекарство от глупости еще не найдено. Рассудок и здравый смысл не то что 

оспа: привить нельзя.
■ Сколько истин, признаваемых нами в настоящее время бесспорными, в 

момент провозглашения их казались лишь парадоксами или даже ересями!
■ Таков неизбежный закон, что ошибка идет всегда следом за истиной.
■ Один иностранный посол спросил императрицу Екатерину II : "Как Вы, Ваше 

Величество, добиваетесь того, что Ваши непослушные дворяне Вас всегда 
слушаются?". "Я никогда не заставляю их делать то, что им не выгодно", - 
ответила государыня. 

■ Народ, который поет и пляшет, зла не думает.
■ Люди часто сами бывают причиною своего счастья и несчастья.
■ Победителей не судят.
■ Доброй хозяйкой должность есть: быть тихой, скромной, постоянной, 

осторожной; К Богу усердной, к свекру и свекрови почтительной; с мужем 
обходиться любовно и благочинно, малых детей приучать к справедливости и 
любви к ближнему; перед родственниками и свойственниками быть учтивой, 
добрые речи слушать охотно, лжи и лукавства гнушаться; не быть праздной, 
но радетельной на всякое изделие и бережливой в расходах.

■ Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного невинного. 



Александр I 

1777 1825 

12 (23) 
декабря)

 19 ноября 
(1 
декабря)

(Благословенный) 



10-й император всероссийский 
11 (23 марта) 1801 — 19 ноября (1 декабря) 

1825гг

Коронация:

Предшествен
ник:Преемник:

Рождение:

Смерть:

Династия:

Отец:
Мать:

Супруга:

15 (27 сентября) 1801 г.

Павел I
Николай I
12 (23) декабря 1777 г.   Петербург

19 ноября (1 декабря) 1825 г. Таганрог

Романовы 

Павел I
Мария Фёдоровна

Елизавета Алексеевна (Луиза Баденская)



Многоликий характер 
Александра Романова основан в 
большой мере на глубине его 
раннего образования и сложной 
обстановке его детства. 

❑ Он вырос при интеллектуальном 
дворе Екатерины Великой;

❑  воспитатель-швейцарец-якобинец 
Фредерик Цезарь Лагарп 
ознакомил его с принципами 
гуманности Руссо;

❑  военный учитель Николай 
Салтыков — с традициями 
русской аристократии; 

❑ отец передал ему своё пристрастие 
к военному параду и научил его 
совмещать душевную любовь к 
человечеству с практической 
заботой о ближнем. 

Фредерик Сезар 

Лагарп, воспитатель 

Александра I 

 ЛИЧНОСТЬ ИМПЕРАТОРА



Эти противоположности остались с ним на 
всю жизнь и оказали влияние на его 
политику и — косвенно, через него — на 
судьбу мира. 

Екатерина II считала своего сына Павла 
неспособным занять престол и 
планировала возвести на него Александра, 
минуя его отца. 

В 1793 Александр женился на дочери 
маркграфа Баденского Луизе Марии 
Августе (Luise Marie Auguste von Baden), 
принявшей имя Елизаветы Алексеевны. 
Некоторое время Александр проходил 
военную службу в Гатчинских войсках, 
сформированных его отцом. Здесь у 
Александра развилась глухота левого уха 
«от сильного гула пушек».

Луиза Мария Августа 
(Елизавета Алексеевна). 



В половине первого ночи 12 
марта

1801 граф П. А. Пален сообщил
Александру об убийстве отца. 

В течение месяца Александр:
❑ вернул на службу всех ранее 

уволенных Павлом; 
❑ снял запрещение на ввоз 

различных товаров и продуктов в 
Россию (в том числе книг и 
музыкальных нот); 

❑ объявил амнистию беглецам;
❑ восстановил дворянские выборы и 

т. д.;
❑ 2 апреля Александр восстановил 

действие Жалованной грамоты 
дворянству и городам;

❑ ликвидировал тайную 
канцелярию. 

ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ



Ещё до восшествия на престол 
вокруг Александра сплотилась 
группа «молодых друзей» (П. А. 
Строганов, B.П. Кочубей, А. А. 
Чарторыйский, Н. Н. Новосильцев), 
которые с 1801 стали играть крайне 
важную роль.
 5(17) июня 1801 в Петербурге была 
подписана русско-английская 
конвенция, завершившая 
межгосударственный кризис, а 10 
мая восстановлена русская миссия в 
Вене. 29 сентября (8 октября) 1801 
подписан мирный договор с 
Францией, 29 сентября (11 октября) 
заключена секретная конвенция. 15 
сентября 1801 в Москве состоялась 
коронация Александра.

«НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ»



Манифестом от 8 сент. 1802 г. 
утверждалось 8 министерств, 
заменявших петровские коллегии 
(ликвидированные Екатериной II и 
восстановленные Павлом I). Дела 
теперь решались единолично 
министром, отчетным перед 
императором. Каждый министр 
имел заместителя (товарища 
министра) 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. 

Министерства (8)

Министр

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА КАНЦЕЛЯРИЯ

Министерство 

Департамент Департамент Департамент 

Отделени
я 

Отделени
я 

Отделени
я 

Отделени
я 



С 1802 г. созданы министерства:
1. военносухопутных сил
2. морских сил
3. внутренних сил
4. иностранных дел
5. юстиции
6. финансов
7. народного просвещения

Наряду с министерствами создаются 
Главные управления, обладающие 
такими же правами. 

1. Главное управление путей 
сообщения 

(созданное ещё в 1809 г.).
2. Главное управление духовных дел 
иностранных исповеданий.

3. Главное управление ревизии 
государственных счетов (или 
Государственный контроль).

В 1802 г. был издан указ о 
правах Сената. Он объявлялся 
верховным органом в империи, 
сосредотачивающим в себе 
высшую административную, 
судебную и контролирующую 
власть. Ему предоставлялось 
право делать представления по 
поводу издаваемых указов, если 
они противоречили другим 
законам.

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.



В конце 1808 г. Александр I 
поручил Сперанскому разработку 
плана государственного 
преобразования России. В 
октябре 1809 г. проект под 
названием "Введение к 
уложению государственных 
законов" был представлен царю.
Задача плана - модернизировать 

и европеизировать 
государственное управление 
путем введения буржуазных 
норм и форм: "В целях 
укрепления самодержавия и 
сохранения сословного строя".

 ПРОГРАММА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

М.М. СПЕРАНСКОГО



Разделение властей

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЕТВЬ  ВЛАСТИ 

ПО СПЕРАНСКОМУ:

МИНИСТЕРСТВА

ГУБЕРНСКИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ОКРУЖНЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ВОЛОСТНЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

СУДЕБНАЯ  ВЕТВЬ ВЛАСТИ ПО 
СПЕРАНСКОМУ:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ВЕТВЬ ВЛАСТИ 

ПО СПЕРАНСКОМУ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ГУБЕРНСКИЕ ДУМЫ

ОКРУЖНЫЕ ДУМЫ

ВОЛОСТНЫЕ ДУМЫ

СЕНАТ

ВЫБОРЫ - ЧЕТЫРЕХСТУПЕННЫЕ С 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ЦЕНЗОМ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: 

ПОМЕЩИКИ - ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ, 

ВЕРХИ БУРЖУАЗИИ.

ГУБЕРНСКИЕ СУДЫ

ОКРУЖНЫЕ  СУДЫ



Сословия по 
Сперанскому:

Дворянство имеет гражданские и политические права.

«Среднее состояние" имеет гражданские права (право на движимую
 и недвижимую собственность, свободу занятий и передвижений, 
выступать от своего имени в суде) - купцы, мещане, государственные 
крестьяне.

«Народ рабочий" не имеет политических и гражданских прав: 
помещичьи крестьяне, рабочие и домашние слуги.

При императоре создается Государственный совет. Однако император
сохраняет всю полноту власти:

❑ Сессии Государственной думы император мог прервать и даже 
распустить, назначив новые выборы. 
❑ Государственная дума рассматривалась как представительный орган при 
императоре. 
❑ Министры назначаются императором.
❑ Состав Сената назначается императором.



1 января 1810 г. (по проекту 
Сперанского) Непременный совет 
преобразовывается в 
Государственный совет. 
Он состоял из Общего собрания и 
четырех департаментов - законов, 
военного, гражданских и духовных 
дел, государственной экономии 
(позже временно существовал и 5-й - 
по делам царства Польского). 
Для организации деятельности 
Государственного совета создавалась 
Государственная канцелярия и её 
гос. секретарем назначен 
Сперанский. При Гос. совете 
учреждались Комиссия составления 
законов и Комиссия прошений.

Общее 
собрание

Государственный Совет

Законо
в

Военн
ых
дел

Гражданских и
духовных дел

Экономи
и

Д Е П А Р Т А М Е Н Т Ы

Государственная канцелярия

Государственный секретарь

Комиссия составления Законов

Комиссия прошений

Реформы Государственного 
управления



Председателем Гос. совета являлся 
один из его членов по назначению 
императора. В состав Гос. совета 
входили все министры, а также лица 
из высших сановников, назначаемых 
императором.
Сначала законопроекты 
обсуждались в департаментах, затем 
выносились на обсуждение в Общее 
собрание. И только после 
утверждения их императором 
получали силу закона.
Государственный совет не издавал 
законы, а служил совещательным 
органом при разработке законов. Его 
задача: централизовать 
законодательное дело, обеспечить 
единообразие юридических норм, не 
допускать противоречий в законах.

Состав Государственного Совета

Председатель Гос. Совета

МИНИСТРЫ
НАЗНАЧАЕМЫЕ ИМПЕРАТОРОМ 

САНОВНИКИ

Назначает

Император

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

З А К О Н 
ДЕПАРТАМЕНТЫ

ИМПЕРАТ
ОР

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ



Проект встретил упорное противодействие сенаторов, министров и 
других высших сановников и Александр I не решился его реализовать.

Финансовая реформа
Планировалось прекратить выпуск новых 
ассигнаций и изымать постепенно старые.
Далее - повышать все налоги (прямые и 
косвенные).
По смете 1810 г. всех выпущенных в обращение 
ассигнаций (первых российских бумажных 
денег) считалось 577 млн.; внешнего долга - 100 
млн. 
Смета доходов на 1810 г. обещала сумму в 127 
млн.; смета расходов требовала 193 млн. 
Предвиделся дефицит - 66 млн. ассигнаций.
2 февр. 1810 г. и 11 февр. 1812 г. - увеличение 
всех налогов.



Реформа в образовании.

В 1803 г. было издано новое положение 
об устройстве учебных заведений, 
внесший новые принципы в систему 
образования:

❑ бессословность учебных заведений;
❑ бесплатность обучения на низших его 

ступенях;
❑ преемственность учебных программ.

Уровни системы образования:

❑ Университет.

❑ Гимназия в губернском городе.

❑ Уездные училища.

❑ Одноклассное приходское училище.



Всей системой образования ведало ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ УЧИЛИЩ. Образовано 6 
учебных округов, возглавляемых 
попечителями. Над попечителями были учёные 
советы при университетах.

Основаны пять университетов: 
❑ в 1802 г. - ДЕРПТСКИЙ, 
❑ в 1803 г. - ВИЛЕНСКИЙ, 
❑ в 1804 г. - ХАРЬКОВСКИЙ и КАЗАНСКИЙ.
❑ Открытый в 1804 г. Петербургский 

Педагогический институт был преобразован в 
1819 г. в университет.

1804 г. - Университетский устав 
предоставлял университетам значительную 
автономию: выборность ректора и 
профессуры, собственный суд, 
невмешательство высшей администрации в 
дела университетов, право университетов 
назначать учителей в гимназии и училища 
своего учебного округа.



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

Были основаны привилегированные средние 
учебные заведения - лицеи: 

❑      в 1811 г. - ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ, 
❑      в 1817 г. - РИШЕЛЬЕВСКИЙ в Одессе, 
❑      в 1820 - НЕЖИНСКИЙ.
В 1817 г. Министерство народного просвещения 

было преобразовано в МИНИСТЕРСТВО 
ДУХОВНЫХ ДЕЛ И НАРОДНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ.

В 1820 г. направляется в университеты 
инструкция о "правильной" организации 
учебного процесса.

В 1821 г. начинается проверка выполнения 
инструкции 1820 г., проводившаяся очень 
жестко, необъективно, что особенно 
наблюдалось в Казанском и Петербургском 
университетах.



При вступлении на престол Александр I 
торжественно заявил, что отныне прекращается 
раздача казенных крестьян.
12 дек. 1801 г. - указ о праве покупки земли 
купцами, мещанами, государственными и 
удельными крестьянами вне городов (помещичьи 
крестьяне получают это право только в 1848 г.)
20 февр. 1803 г. - указ о "вольных хлебопашцах".
1804 - 1805 гг. - первый этап реформы в 
Прибалтике.
10 марта 1809 г. - указ отменял право помещиков 
ссылать своих крестьян в Сибирь за маловажные 
проступки. 
Подтверждалось правило: если крестьянин 
единожды получил свободу, то он не мог быть 
вновь укреплен за помещиком. Получали свободу 
выходец из плена или из-за границы, а также 
взятый по рекрутскому набору. Помещику 
предписывалось кормить крестьян в голодные 
годы. 

Попытки решения крестьянского вопроса



С дозволения помещика крестьяне могли торговать, брать векселя, 
заниматься подрядами.
С 1810 г. начинается практика организации военных поселений.
За 1810 - 1811 гг. в связи с тяжелым финансовым положением казны 
было продано частным лицам свыше 10 000 казенных крестьян.
В ноябре 1815 г. Александр I даровал конституцию Царству Польскому.
В ноябре 1815 г. российским крестьянам запрещено "отыскивать 
вольность".
В 1816 г. новые правила организации военных поселений.
В 1816 - 1819 гг. завершается крестьянская реформа в Прибалтике.
В 1818 г. Александр I поручил министру юстиции Новосильцеву 
подготовить Государственную Уставную грамоту для России.
В 1818 г. несколько царских сановников получили секретные 
поручения разработать проекты отмены крепостного права.
В 1822 г. было возобновлено право помещиков ссылать крестьян в 
Сибирь.
В 1823 г. - указ подтверждал право потомственных дворян владеть 
крепостными крестьянами.



В 1818 г. Александр I поручил адмиралу 
МОРДВИНОВУ, графу АРАКЧЕЕВУ и 
КАНКРИНУ разработать проекты отмены 
крепостного права.

ПРОЕКТ МОРДВИНОВА:
❑ крестьяне получают личную свободу, но без 

земли, которая вся полностью остается за 
помещиками.

❑ размер выкупа зависит от возраста 
крестьянина: 9-10 лет - 100 руб.; 30-40 лет - 
2 тыс.; 40-50 лет - ...

ПРОЕКТ АРАКЧЕЕВА:
❑ освобождение крестьян провести под
руководством правительства – выкупать
постепенно крестьян с землей (две десятины
на душу) по соглашению с помещиками по
ценам данной местности.
ПРОЕКТ КАНКРИНА:
медленный выкуп крестьянской земли у
помещиков в достаточном размере; программа
была рассчитана на 60 лет, т.е. до 1880 г.

 Проекты освобождения 
крестьян



❑ В кон. 1815 г. Александр I приступает к обсуждению 
проекта военных поселений, первый опыт внедрения 
которых был проведен в 1810-1812 гг. на резервном 
батальоне Елецкого мушкетерского полка, 
размещенного в Бобылёвском старостве 
Климовского уезда Могилевской губернии.

Разработка плана создания поселений была поручена 
Аракчееву.

Цели проекта:
❑  создать новое военно-земледельческое сословие, 

которое своими силами могло бы содержать и 
комплектовать постоянную армию без отягощения 
бюджета  страны; численность армии сохранялась бы 
на уровне военного времени.

Военные поселения



❑ освободить население страны от постоянной 
повинности - содержать армию.

    прикрыть западное пограничное пространство.
В авг. 1816 г. началась подготовка к переводу войск 

и жителей в разряд военных поселян. В 1817 г. были 
введены поселения в Новгородской, Херсонской и 
Слободско-Украинской губерниях. 
Вплоть до конца царствования Александра I 

продолжается рост числа округов военных 
поселений, постепенно окружавших границу 
империи от Балтии до Черного моря.

❑ К 1825 г. в военных поселениях насчитывалось 
169828 солдат регулярной армии и 374 000 
государственных крестьян и казаков.

❑ В 1857 г. военные поселения были упразднены. В 
них насчитывалось уже 800 тыс. человек.

Военные поселения



Введение военных поселений встретило 
упорное сопротивление со стороны крестьян 
и казаков, обращаемых в военных поселян. 
Летом 1819 г. вспыхнуло восстание в Чугуеве 
близ Харькова. В 1820 г. крестьяне 
взволновались на Дону: 2556 селений было 
охвачено бунтом.
16 окт. 1820 г. Головная рота Семёновского 
полка подала просьбу отменить введенные 
жесткие порядки и сменить полкового 
командира. Роту обманом завели в манеж, 
арестовали и отправили в казематы 
Петропавловской крепости.

Формы оппозиции: волнения в армии, 
дворянские тайные общества, общественное 

мнение



За неё вступился весь полк. Полк был 
окружен военным гарнизоном столицы, а 
затем в полном составе отправлен в 
Петропавловскую крепость. Первый 
батальон был предан военному суду , 
приговорившему зачинщиков к прогнанию 
сквозь строй, а остальных солдат к ссылке в 
дальние гарнизоны. Другие батальоны были 
раскассированы по различным армейским 
полкам.
Под влиянием Семеновского полка началось 
брожение в других частях столичного 
гарнизона: распространялись прокламации.
В 1821 Г. В АРМИИ ВВОДИТСЯ ТАЙНАЯ 
ПОЛИЦИЯ.
В 1822 Г. - ВЫХОДИТ УКАЗ О ЗАПРЕЩЕНИИ 
ТАЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МАСОНСКИХ ЛОЖ.

Формы оппозиции: волнения в армии, 
дворянские тайные общества, общественное 

мнение



    При Александре I к России присоединены территории:
● Восточной Грузии (1801 г.)
● Финляндии (1809 г.)
● Молдавии (Бессарабии) (1812 г.)
● Азербайджана (1813 г.)
● Царства Польского (1815 г.). 

При Александре I Россия одержала победу над наполеоновской Францией в 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812. 

Во внешней политике проводил курс лавирования 
между Великобританией и Францией. Вёл успешные 
войны с Турцией (1806-1812 гг.) и Швецией 
(1808-1809 гг.). 

Внешняя политика

Основные направления внешней политики России: 
западное – в Европе и южное – на Ближнем Востоке, 
Балканах и Кавказе; дальневосточное (с Китаем) и 
американское (со странами Северной  Южной 
Америки).



Внешняя политика
С 1805 г. Россия участвует в антифранцузской коалиции и 
воюет с Францией. Однако русско-австрийская армия терпит 
поражение при Аустерлице. 
В 1806 г. в Париже был подписан русско-французский 
мирный трактат. 
В 1806 г. Александр объявил о новой войне против 
Франции. После поражения русской армии в войне в 1807 г. 
Россия вынуждена пойти на мирные переговоры с 
Наполеоном. 
25 июня 1807 г. заключен Тильзитский мир с Францией , по 
условиям которого Россия обязалась выступить на стороне 
Франции против Англии. 
В 1808—1809 гг. русские войска успешно провели русско-
шведскую войну, присоединив к Российской империи 
Финляндию. 
В 1806—1812 гг. Россия вела войну против Турции 
(Бухарестский мир).
1804-1813 гг. – русско-иранская война (Гюлистанский мир 
1813 г.).



Союзниками Франции выступали Австрия и Пруссия. Численный 
перевес в людях был на стороне французской армии (почти в 2 
раза). Русские войска возглавлял воинский министр Барклай де 
Толли. С самого начала военных действий три русские армии, 
выдвинутых навстречу Наполеону, стали отступать вглубь страны и 
под Смоленском состоялось первое сражение. Город был захвачен 
врагом и продолжилось его наступление на Москву. Под 
воздействием общественного мнения главнокомандующим русских 
войск был назначен М.И.Кутузов. 26 августа 1812 г. на подступах к 
Москве состоялось Бородинское сражение. В целях сохранения 
армии Москву пришлось сдать, но затем под Малоярославцем и 
Красным дали решающие сражения, вынудили Наполеона отступать 
по им же опустошённой смоленской дороге. 25 декабря Александр I 
издал манифест об окончании войны. Затем освобождены Варшава, 
Гамбург, Берлин. Сокрушительное поражение Наполеону будет 
нанесено новой антифранцузской коалицией (Россия, Англия, 
Пруссия и Австрия) под Лейпцигом (4-7 октября 1813 года), в марте 
1814 года союзники войдут в Париж.

Отечественная война 1812 года



Венский конгресс.
Победа России в войне с Наполеоном значительно 
повысила её международный статус и влияние на 

«европейские дела»

Сентябрь 1814 – июнь 
1815

Венский конгресс

Объявление Наполеона «врагом 
человечества».

Начало складывания новой 
коалиции 

против Франции.

Пруссия получает часть Саксонии;
Россия – герцогство Варшавское.

6 июня 1815 – битва при Ватерлоо. Разгром, низложение и ссылка Наполеона.

Сентябрь 1815 – «Священный союз» монархов Европы (Австрия, Пруссия, Россия) 

Сохранение границ 
согласно

Венскому договору

Подавление революционного
движения в Европе  



Борясь с почти поголовной коррупцией, он 
остался без верных ему людей, а наполнение 
страны иностранцами только привело к 
большему сопротивлению его реформам со 
стороны «старых русских». 

крепостное право, даже 
если бы это стоило ему 
головы.

Александр утверждал, что если бы 
российская цивилизация была более 
развитой, он бы прекратил



Так, правление Александра, начатое 
желанием улучшить жизнь русского народа, 

кончалось значительным усилением 
неравенства и упрочением крепостного права 

– основного препятствия на пути 
просвещения. 



… но даже блестящий успех русской 
армии в Европе не мог изменить жизнь 
в отсталой России…



Александрийская колонна 
на Дворцовой площади 

в Санкт-Петербурге


