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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. ХУД. ЖАН-
ЛУИ ВУАЛЬ, 1792. ЭРМИТАЖ



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ АЛЕКСАНДРА I
� Александр I - первый внук Екатерины Великой – родился 

23 декабря 1777 года. Его-то и готовила Екатерия II в свои 
преемники... Но престол занял все же ее сын Павел I, и 
только через пять лет в результате дворцового переворота 
пришел к власти Александр I... 

� Воспитывался под попечительством Н.И. Салтыкова.
Большое влияние на юношу оказал также швейцарец Ф. 
Лагарп, просветитель и умеренный республиканец. 

� Aлександр I не получил серьезного образования из-за 
лености и нелюбви к учению 

� В 1793 году Александр женился на дочери маркграфа 
Баденского Луизе Марии Августе, принявшей имя 
Елизаветы Алексеевны. 

� На престол он вступил в результате дворцового переворота, 
когда был убит Павел I, в 1801 году. 



ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА, СУПРУГА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. ЭТОТ ПОРТРЕТ, 
ХРАНЯЩИЙСЯ В ЗАМКЕ ВОЛЬФСГАРТЕН, ИМПЕРАТРИЦА ПОСЛАЛА В ДАР СВОЕЙ 
МАТЕРИ АМАЛИИ-ФЕДЕРИКЕ ГЕССЕН-ДАРМШТАДСКОЙ. ХУД. ЛУИЗА-ЭЛИЗАБЕТ 
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН, 1795



ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА АЛЕКСАНДРА I

� Необходимость лавировать между ненавидящими 
друг друга отцом и бабкой приучила Александра I 
«жить на два ума, держать две парадные 
физиономии» (Ключевский). 

� Страх перед жестким и требовательным отцом 
завершил формирование черт его характера: «сущий 
прельститель» (М.М. Сперанский), «властитель 
слабый и лукавый» (А.С. Пушкин), «сфинкс, не 
разгаданный до гроба» (П.А. Вяземский), «это 
истинный византиец... тонкий, притворный, хитрый» 
(Наполеон), «коронованный Гамлет, которого всю 
жизнь преследовала тень убитого отца» (А.И.
Герцен). 



ОБСТАНОВКА В НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИЯ

Старший сын императора Павла I и его второй жены Марии Федоровны 
Александр вступил на престол в драматические дни 1801 года, сразу 
после насильственной гибели своего отца. После нескольких лет 
томительно непредсказуемого и удручающе регламентированного 
правления Павла I русская общественность с энтузиазмом и искренним 
ликованием встретила начало нового царствования. На Александра 
возлагали огромные надежды. В городе были хорошо известны 
романтические легенды о молодом наследнике престола, который 
бросался на колени перед своим отцом, заступаясь за жертв его гнева. 
Говорили, что Александр вставил в окно своей комнаты зрительную 
трубу, чтобы можно было вовремя заметить, когда с Барсова поля 
повезут приговоренных его отцом на поселение в Сибирь. И будто бы 
посылал вдогонку своего Доверенного слугу, чтобы передать сосланным 
денежное пособие. Молодой император приказал освободить всех 
заключенных Петропавловской крепости. Александра любили буквально 
во всех слоях русского общества. В народе его прозвали 
Благословенным. Ему пели дифирамбы поэты, о нем слагали наивные 
легенды и сочиняли трогательные анекдоты. 



«ДНЕЙ АЛЕКСАНДРОВЫХ ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО» (СТРОКА 
ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ А. С. ПУШКИНА »ПОСЛАНИЕ 
ЦЕНЗОРУ»)

"Дней александровых прекрасное начало» ознаменовалось отменой всех 
нововведений императораПавла I. 24—25 марта 1801 Александр I 
подписал несколько указов, вернувших всех ранее уволенных в 
отставку с военной и гражданской службы, амнистировал членов 
Смоленского кружка, которым были возвращены чины и 
дворянство. 27 марта была объявлена амнистия политическим 
заключенным и беглецам, укрывшимся за границей, снят запрет на 
ввоз различных промышленных товаров. 12 апреля— отменен 
запрет на деятельность частных типографий и ввоз из-за границы 
книг. 24 апреля император огласил 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.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1801 Г.

� 1801, 4 апреля: отмена похода Всевеликого войска 
Донского под командованием атамана Матвея Платова, 
отправленной по приказу Павла в поход против Индии — 
в то время английской колонии;

� 1801, 17 июня: Петербургская конвенция с Англией, 
восстановившая дипломатические отношения, 
разорванные Павлом I;

� 1801, 24 сентября: вхождение Восточной Грузии в 
состав Российской империи;

� 1801, 8 октября: Русско-французский договор о мире, 
подписанный в Париже, и 11 октября заключение 
секретной конвенции об условиях посредничества 
между Францией и Турцией для заключения мира между 
двумя странами, о признании независимости Ионических 
островов



НАМЕРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА I  В НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИЯ

Александр I взошел на российский престол, намереваясь 
осуществить радикальную реформу политического строя 
России путем создания конституции, гарантировавшей 
всем подданным личную свободу и гражданские права. 
Он сознавал, что подобная «революция сверху» приведет 
фактически к ликвидации самодержавия и готов был в 
случае успеха удалиться от власти. Однако он также 
понимал, что нуждается в определенной социальной 
опоре, в единомышленниках. Ему необходимо было 
избавиться от давления как со стороны заговорщиков, 
свергнувших Павла, так и поддерживавших их 
«екатерининских стариков». Уже в первые дни после 
воцарения Александр объявил, что управлять Россией 
будет «по законам и по сердцу» Екатерины II.



НЕПРЕМЕННЫЙ СОВЕТ (1801-1810 ГГ.)
� 30 марта (11 апреля) 1801 г. указом Александра I был учреждён высший совещательный 

орган при государе — Непременный совет.
� Первоначально в состав Совета вошли двенадцать человек — руководители важнейших 

государственных учреждений и доверенные лица молодого правителя (генерал-
фельдмаршал граф Н. И. Салтыков, генерал-прокурор Д. И. Трощинский, графы 
П. В. Завадовский и А. Р. Воронцов, братья Зубовы и др.).

� В Совете должны были обсуждаться все важнейшие государственные дела и особенно 
проекты законодательных актов: «коренных и непреложных государственных 
постановлений» и «временных государственных постановлений», которые «определяют 
какое-либо обстоятельство государственное, по существу своему перемене подлежащее», 
— то есть текущее законодательство. Также Непременному совету предоставлялось право 
по своему усмотрению разрабатывать и представлять царю проекты государственных 
реформ.

� Неудачи совместной работы в области преобразований привели к тому, что с 1802 г. 
важнейшие вопросы государственного управления император предпочитал рассматривать 
в кругу ближайших соратников и подчинённых, без обращения к Непременному совету, 
который утратил своё первоначальное значение.

� 1 (13) января 1810 г., на основании манифеста Александра I об 
учреждении Государственного Совета, Непременный совет был упразднён.



ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА I

� В начале правления провел умеренно либеральные 
реформы, разработанные Негласным комитетом и М. 
М. Сперанским.

� Первые годы правления проходили под знаком 
противостояния с Наполеоном Бонапартом... 
Александру I пришлось в 1812 году сдать Москву и 
«поселить» Наполеона в московском Кремле, прежде 
чем победоносно войти в Париж в 1914...



НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ
� 24 июня (6 июля) 1801 г. был образован неофициальный высший совещательный орган 

при Александре I — Негласный комитет — состоявший из его сподвижников, членов 
бывшего «Кружка молодых друзей». Задачей Комитета было «сначала представить 
действительное положение вещей, затем — приступить к реформе различных частей 
администрации … и, наконец, увенчать эти установления гарантией в виде конституции, 
согласованной с истинным духом нации».

� На практике Комитет рассматривал не только общие, но и ряд частных вопросов, причём 
вопросы преобразования государственного устройства не получили развития и завершения. 
В комитете обсуждались: проект «Коронационной грамоты» — манифеста, 
провозглашавшего и утверждавшего основные экономические и гражданские права 
подданных империи; проекты реформы Сената, учреждения министерств и Комитета 
министров; крестьянский вопрос (проекты предоставления государственным крестьянам 
права покупки ненаселённых земель, вопросы крестьянской реформы в Лифляндии, права 
малороссийских крестьян на «отыскание казачества», права купцов, имеющих 
«восьмиклассные чины», покупать деревни и владеть ими на условиях, заключённых с 
крестьянами); принципы составления нового кодекса (уложения); проект указа, 
разрешающего дворянам заниматься торговлей; вопросы устройства Министерства 
народного просвещения и системы учебных заведений, а также организации военного 
образования, устройства тайной полиции; о присоединении Грузии и организации там 
государственного управления, разбор земельных тяжб в Крыму; из частных вопросов — 
покупка дома для Московского университета, завещание ген.-майора С. А. Талызина, тяжба 
между гр. Н. И. Салтыковым и гр. И. П. Кутайсовым, отставка кн. А. Б. Куракина и др.

Заседания Негласного комитета проходили в одном и том же составе. С 24 июня (6 июля) 
1801 г. по 12 (24) мая 1802 г. было проведено 35 заседаний комитета; затем последовал 
длительный перерыв, после которого, с 26 октября (7 ноября) по 9 (21) ноября 1803 г., 
состоялось только четыре заседания. Фактически Негласный комитет перестал собираться с 
ноября 1803 г.



НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ



ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I. ПОРТРЕТ РАБОТЫ В.Л. 
БОРОВИКОВСКОГО С ОРИГИНАЛА Э.ВИЖЕ-ЛЕБРЁН. 
1802.



ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. ХУДОЖНИК 
ДЖОРДЖ ДОУ, 1826.



ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА АЛЕКСАНДРА I И НАПОЛЕОНА

Пять войн вели друг с другом Александр и Наполеон. Они 
заканчивались то победой, то поражением одной из сторон. 

Первая встреча императоров Александра I и Наполеона произошла 
летом 1807 г. во время подписания Тильзитского перемирия, 
которое предложил Александр, опасаясь за свою империю. 
Наполеон согласился и даже подчеркнул, что он желает не только 
мира, но и союза с Россией: «Союз Франции с Россией постоянно 
был предметом моих желаний», – уверял он Александра. 
Насколько искренним было это уверение? Вполне возможно, что 
искренним. Русско-французский союз нужен им обоим, хотя и на 
разных уровнях: Александру I – для «самосохранения», 
Наполеону – для возвеличения себя и своей империи. После 
встречи Наполеон так писал Жозефине: «Я был им крайне 
доволен. Это молодой, чрезвычайно добрый и красивый 
император. Он гораздо умнее, чем думают».



Д. СЕРАНЖЕЛИ "ПРОЩАНИЕ АЛЕКСАНДРА С 
НАПОЛЕОНОМ В ТИЛЬЗИТЕ"



ВТОРОЙ ЭТАП РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА I НАЧАЛСЯ С ЗАМЕНЫ 
НЕПРЕМЕННОГО КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ В 1810 Г. И 
ОТСТАВКИ М.М.СПЕРАНСКОГО В 1812 Г.
В эти же годы сам Александр уже почувствовал вкус власти и стал находить преимущества 

в самодержавном правлении. Разочарование в ближайшем окружении заставило его 
искать опору в людях, лично ему преданных и не связанных с сановной аристократией. 
Он приближает к себе сначала А. А. Аракчеева, а позднее М. Б. Барклая де Толли, 
ставшего в 1810 военным министром, и М. М. Сперанского, которому Александр 
поручил разработку нового проекта государственной реформы. Проект Сперанского 
предполагал фактическое преобразование России в конституционную монархию, где 
власть государя была бы ограничена двухпалатным законодательным органом 
парламентского типа. Реализация плана Сперанского началась в 1809, когда была 
отменена практика приравнивания придворных званий к гражданским и был введен 
образовательный ценз для гражданских чиновников. 1 января 1810 был учрежден 
Государственный совет, заменивший Непременный. Предполагалось, что изначально 
широкие полномочия Государственного совета будут затем сужены после учреждения 
Государственной думы. В течение 1810-11 в Государственном совете обсуждались 
предложенные Сперанским планы финансовой, министерской и сенатской реформ. 
Реализация первой из них привела к сокращению бюджетного дефицита, к лету 1811 
было завершено преобразование министерств. Между тем сам Александр испытывал 
сильнейшее давление придворного окружения, включая членов его семьи, 
стремившихся не допустить радикальных реформ. Определенное влияние на него, по-
видимому, оказала и «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина, которая 
дала, очевидно, повод императору усомниться в правильности избранного им пути. 
Немаловажное значение имел фактор и международного положения России: 
усиливавшееся напряжение в отношениях с Францией и необходимость подготовки к 
войне давали возможность оппозиции трактовать реформаторскую деятельность 
Сперанского как антигосударственную, а самого Сперанского объявить наполеоновским 
шпионом. Все это привело к тому, что склонный к компромиссам Александр, хотя и не 
веривший в вину Сперанского, в марте 1812 отправил его в отставку.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 1808-1814 ГГ.
� 1808 — 1809: Русско-шведская война. 17 сентября 1809 — Фридрихсгамский мирный договор, 

установивший границу между Швецией и Россией по реке Торнео. Финляндия (вместе с Аландскими 
островами) отходила к России на правах Великого княжества; Швеция обязалась расторгнуть союз 
сАнглией, заключить договоры с Францией и Данией и присоединиться к континентальной блокаде

� 1806 — 1812: Русско-турецкая война. Уничтожение турецкой эскадры паши Сейига-Ади у Афона вице-
адмиралом Дмитрием Николаевичем Сенявиным (19 июня 1807) Перемирие 12 августа1807 — 3 
марта 1809. Разгром князем Петром Ивановичем Багратионом турецкой армии Хозрева-паши на берегу 
Дуная у Рассевата (4 сентября 1809). Успешные действия русской армии под командованием М. И. 
Кутузова на нижнем Дунае в 1811. Бухарестский трактат (28 мая1812): присоединение к Российской 
империи Бессарабии; граница между Россией и Портой была установлена по реке Прут; создание 
автономного Сербского княжества в составе Османской империи

� 1812, 24 июня — 14 декабря: Отечественная война. Бородинское сражение (7 сентября1812); 
захват Наполеоном Москвы (14 — 19 октября); отступление "Великой армии" и сражение на переправе 
через Березину (26— 29 ноября); остатки французской армии покинули Ковно и, переправившись через 
Неман (14 декабря), двинулись через Польшу и Пруссию во Францию. Манифест Александра по случаю 
"изгнания супостата из пределов России" (5 января 1813)

� 1813 — 1814: Заграничные походы русской армии. Переход русской армии через Неман (13 
января1813); победа Наполеона в сражениях при Лютцене (2 мая1813) и при Баутцене (20 — 21 мая) и 
отступление русско-прусской армии за Эльбу до Одера; перемирие июля-августа 1813; 
победаНаполеона в сражении при Дрездене (26 — 27 августа); "Битва народов" под Лейпцигом 
(16 — 19 октября 1813), где армия Наполеона и его союзников (Саксония, Польша) потерпела 
поражение от войск России, Австрии, Пруссии и Швеции; Бавария, Вюртемберг перешли на сторону сил 
антифранцузской коалиции, Вестфальское королевство исчезло как самостоятельное государство, 
аСаксония потеряла до 40 % своей территории; русская армия, переправившись через Рейн уБазеля, 
вошла в пределы Франции (12 января 1814); взятие Парижа (24 — 30 марта 1814); 
отречение Наполеона (4 апреля1814); Парижский мирный договор (30 мая), согласно которому была 
восстановлена независимость Голландии, Швейцарии, немецких княжеств и итальянских 
государств; Франция возвращалась в границы на 1 января1792.



ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС И ВОЙНА НА КАВКАЗЕ 
1814-1817 ГГ.
� 1814, ноябрь — 1815, июнь: Венский конгресс, 9 июня принявший решения, 

согласно которым Россия получила большую часть Великого герцогства 
Варшавского; Пруссия приобрела северную Саксонию, ряд областей на Рейне, 
шведскую Померанию и остров Рюген; южная Саксония осталась под властью 
Фридриха-Августа I; в Германии возник Германский союз, включивший 35 
монархий и 4 вольных города, под главенством Австрии; Австрия вернула себе 
восточную Галицию, Зальцбург, Ломбардию, Венецию, Тироль, Триест, Далмацию и 
Иллирию; было восстановлено Сардинское королевство; Швейцария получила статус 
вечно нейтрального государства; Дания потеряла Норвегию, которая отошла 
к Швеции; Бельгия и Голландия образовали королевство Нидерландов, в которое на 
основе личной унии вошел Люксембург; Англия закрепила за собой Ионические 
острова, Мальту, Сент-Люсию, Тобаго, Сейшельские острова, Цейлон, Капскую 
колонию; границы Франции после разгрома Наполеона при Ватерлоо (18 июня) и 
реставрации Бурбонов (8 июля) — по условиям Второго Парижского мира (20 
ноября 1815) вернулись к состоянию на 1790.

� 1815: создание Священного союза по инициативе Александра I для поддержания 
установленного на Венском конгрессе международного порядка. Страны-
участницы: Россия, Австрия, Пруссия, Франция

� 1817: начало Кавказской войны (1817 — 1864). Военные действия русских войск 
против горских племен Чечни, Северного Дагестана и Северо-западного Кавказа.



КОННЫЙ ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА I. ХУД. ФРАНЦ КРЮГЕР, 
1832. ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ 1812 ГОДА В ЭРМИТАЖЕ



ВСТРЕЧА АЛЕКСАНДРА I И НАПОЛЕОНА НА НЕМАНЕ В 
ТИЛЬЗИТЕ 7 ИЮЛЯ 1807 ГОДА. ХУД. АДОЛЬФ 
РОЭН. ВЕРСАЛЬ



ВСТРЕЧА АЛЕКСАНДРА I И НАПОЛЕОНА У ЭРФУРТА В 
ОКТЯБРЕ 1808 ГОДА. ХУД. ФЕЛИСЬЕН ДЕ МИРБАХ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АЛЕКСАНДРА I



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРЕСТОЛА

� 19 ноября (1 декабря) 1825 г. Александр I 
скончался в Таганроге во время путешествия по 
России и был погребён в родовой усыпальнице 
династии Романовых — Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга. 

� Прямых наследников от брака с Елизаветой 
Алексеевной Александр не имел: после его смерти 
императором стал его младший брат Николай 
Павлович.


