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Царствование Александра I
(1801–1825 гг.)

•Правление Александра 1 фактически началось 
с 12 марта 1801 года на основе переворота, 

совершенного элитой. В первые годы 
император был приверженцем либеральных 
реформ, а также идеи Республики. Поэтому с 

первых лет правления ему пришлось 
столкнуться с трудностями. У него были 

единомышленники, которые поддерживали 
взгляды либеральных реформ, но основная 

часть дворянства выступала с позиции 
консерватизма, поэтому в России образовалось 
2 лагеря. В дальнешем победили консерваторы, 
да и сам Алекксандр к концу своего правления 

поменял либеральные взгляды на 
консервативные.



• При Александре I впервые было немного 
ослаблено крепостное право. Власти 
прекратили практику раздачи казенных 
крестьян и даже разрешили им покупать 
земли. Согласно указу о «вольных 
хлебопашцах» от февраля 1803 года, 
крестьяне могли получить свободу с 
землей при условии ее выкупа. Однако за 
50 лет только 1,5 % крепостных смогли 
освободиться. После войны с Наполеоном, 
в 1818 году, было отменено крепостное 
право в Прибалтике.



• Александр 1 герой многих произведений писателей и поэтов разных 
эпох, так как он является вполне значительным человеком в истории 
Российской империи. В рассматриваемый период творили такие 
известные писатели как Гоголь Николай Васильевич, Гончаров Иван 
Александрович, Грибоедов Александр Сергеевич, Достоевский Федор 
Михайлович, Жуковский Василий Андреевич, Крылов Иван 
Андреевич, Лермонтов Михаил Юрьевич, Некрасов Николай 
Алексеевич, Островский Александр Николаевич, Тютчев Федор 
Иванович, Чехов Антон Павлович и другие.



Полное собрание законов Российской 
империи 

Одно из крупнейших отечественных собраний законодательных актов, включивший в себя 
огромный объем правового материала (около 140 тыс. документов) за период с 1649 по 1913 гг.

Подготовку и издание Полного собрания законов Российской империи в разные периоды 
осуществляли: Второе отделение собственной его императорского величества Канцелярия (1826 – 
1882 гг.), Кодификационный отдел Государственного совета (1882 – 1893 гг.), Отделение Свода 
законов Государственной канцелярии (1893 – 1917 гг.).

Неоценимый вклад в последовательность осуществления систематизации отечественного 
законодательства внес М.М. Сперанский, который стоял у истоков этого фундаментального 
проекта.



• Полное собрание законов Российской империи состоит из трех собраний.

Первое собрание было издано одновременно в 1830 году, включает более 30 тыс. правовых актов с 1649 по 
3 декабря 1825 гг., состоит из 45 томов (40 томов – законодательные акты, 41 том – хронологический 
указатель, 42 том- алфавитно-предметный указатель, 43-44 тома - штаты военные, военно-морские, 
гражданских чинов, 45 том – книга тарифов). Собрание включало несколько томов без номеров (книга 
чертежей, рисунков, гербы городов и др.).

Второе собрание издавалось ежегодно с 1830 по 1884 гг. Состоит из 55 томов (от 1 до 3 отделений в каждом 
томе), включает более 64 тыс. правовых актов за период с 12 декабря 1825 по 28 февраля 1881 гг. 
Справочный аппарат (алфавитный, хронологический указатели, штаты, чертежи и рисунки) в конце 
каждого тома. Отдельно изданы алфавитно-предметный указатель (1885) и алфавитно-именной (1911 гг.).

Третье собрание издавалось ежегодно с 1885 по 1916 гг., включало более 41 тыс. документов за период с 1 
марта 1881 по 31 декабря 1913 гг. Состояло из 33 томов по два отделения в каждом томе. Справочный 
аппарат (алфавитный, хронологический указатели) и дополнения в конце каждого тома. Собрание не имело 
отдельно изданных указателей.



•  Полном собрании законов нашли отражение 
различные формы правовых актов 
дореволюционной России: указы, грамоты, 
уставы, уложения, манифесты, высочайше 
утвержденные мнения, постановления, 
положения, распоряжения, наказы и т.д. Кроме 
того, в составе Первого собрания можно найти 
исторические и историко-юридические 
документы, не подходящие с формальной точки 
зрения под понятие правового акта. Сегодня их 
можно отнести к документным памятникам, 
отображающим жизнь и нравы общества того 
времени. Это дает возможность считать Полное 
собрание законов Российской империи не 
только правовым памятником, но и памятником 
исторического и культурно-исторического 
значения.



• 1839–1849 гг. – строительство Большого 
Кремлевского дворца.

После пожара 1837 года в петербургском 
Зимнем дворце Николай I поручил К. А. Тону 
разработать проект нового кремлёвской 
резиденции, которая бы полностью 
соответствовала существовавшим 
противопожарным стандартам и имела 
несгораемые конструкции из чугуна и железа. 



• Старый Елизаветинский дворец, на месте которого планировали построить новый ансамбль, 
разобрали вместе с Конюшенным двором XVII века и другими постройками юго-восточной 
части крепости. В результате дальнейших перестроек к середине XIX века панорама Кремля, 
открывавшаяся с Каменного моста, сильно изменилась
За образец стилистического оформления нового ансамбля взяли нереализованный проект 
Коломенского дворца, разработанный в 1836 году А. И. Штакеншнейдером. Новый комплекс 
в монументальных формах должен был развивать композицию Теремного дворца и 
органично сочетаться с древними кремлёвскими постройками. Кроме Теремного дворца, его 
церквей и Грановитой палаты в ансамбль должны были войти: новое здание Апартаментов 
великих князей, частично перестроенный Конюшенный корпус, Потешный дворец и новое 
здание Оружейной палаты. Изначально его планировали возводить одновременно с дворцом 
как единый комплекс, но в 1842 году строительство разделили на две очереди.


