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■  АЛЕКСАНДР I (1777-1825), 
Российский император с 1801 г. 
Старший сын Павла I. В начале 
правления провел умеренно 
либеральные реформы, 
разработанные Негласным 
комитетом и М. М. Сперанским. 
Во внешней политике лавировал 
между Великобританией и 
Францией. В 1805-07 участвовал 
в антифранцузских коалициях. В 
1807-12 временно сблизился с 
Францией. Вёл успешные войны с 
Турцией (1806-12) и Швецией 
(1808-09). При Александре I к 
России присоединены территории 
Восточной Грузии (1801), 
Финляндии (1809),Бессарабии 
(1812), Азербайджана (1813), 
бывшего герцогства Варшавского 
(1815). После Отечественной 
войны 1812 возглавил в 1813-14 
антифранцузскую коалицию 
европейских держав. Был одним 
из руководителей Венского 
конгресса 1814-15 и 
организаторов Священного 
союза. 



Александр I, император всероссийский, старший сын императора Павла Петровича и Марии Федоровны , 
родился 12 декабря 1777 года. Радостно встречена была народом весть о рождении первенца у наследника 
престола: прямое престолонаследие, казалось, обеспечивалось надолго, и тревожившие Россию смуты должны 
были прекратиться. Имя свое А. получил в честь св. Александра Невского , патрона Петербурга. 
Восприемниками при крещении его были император Иосиф II и король прусский Фридрих II: Россия, Австрия и 
Пруссия соединились у колыбели творца Священного союза. Поэты того времени - Майков , Петров , Державин - 
приветствовали торжественными одами рождение будущего повелителя России.

Родился - и в ту минуту 
Перестал реветь Борей; 
Он дохнул - и зиму люту 
Удалил Зефир с полей; 
 Он воззрел - и солнце красно 
Обратилося к весне; 
Он вскричал- и лир согласно 
Звук разнесся в сей стране; 
Он простер лишь детски руки - 
Уж порфиру в руки брал; 
Раздались Громовы звуки, 
И весь Север воссиял. 
Я увидел в восхищеньи 
Растворен судеб чертог; 
Я подумал в изумленьи: 
Знать, родился некий бог. 
Гении к нему слетели 
В светлом облаке с небес; 
Каждый гений к колыбели 
Дар рожденному принес: 
Тот принес ему гром в руки 
Для предбудущих побед; 
Тот художества, науки, 
Украшающие свет; 
Тот обилие, богатство, 
Тот сияние порфир; 
Тот утехи и приятство,

Тот спокойствие и мир; 
Тот принес ему телесну, 
Тот душевну красоту; 
Прозорливость тот небесну, 
Разум, духа высоту. 
Словом, все ему блаженствы 
И таланты подаря, 
Все влияли совершенствы, 
Составляющи царя; 
Но последний, добродетель 
Зарождаючи в нем, рек: 
Будь страстей твоих владетель, 
Будь на троне человек! 
Все крылами восплескали, 
Каждый гений восклицал: 
Се божественный, вещали, 
Дар младенцу он избрал! 
Дар, всему полезный миру! 
Дар, добротам всем венец! 
Кто приемлет с ним порфиру, 
Будет подданным отец! 
Будет,- и Судьбы гласили,- 
Он монархам образец! 
Лес и горы повторили: 
Утешением сердец!

Портрет Александра I. Холст, масло. Василий ТИММ (1820-1895).



Детство и юность Александра
■ Сразу после рождения Александр 

был взят у родителей своей бабкой 
императрицей Екатериной II, 
которая намеревалась воспитать из 
него идеального государя, 
продолжателя своего дела. В 
воспитатели к Александру по 
рекомендации Д. Дидро был 
приглашен швейцарец Ф. Ц. Лагарп, 
республиканец по убеждениям. 
Великий князь рос с романтической 
верой в идеалы Просвещения, 
сочувствовал полякам, лишившимся 
государственности после разделов 
Польши, симпатизировал Великой 
французской революции и 
критически оценивал политическую 
систему российского самодержавия. 
Екатерина II заставила его 
прочитать французскую Декларацию 
прав человека и гражданина и сама 
растолковала ему ее смысл. Вместе с 
тем в последние годы царствования 
бабки Александр находил все 
больше несоответствий между 
декларируемыми ею идеалами и 
повседневной политической 
практикой. Свои чувства ему 
приходилось тщательно скрывать, 
что способствовало формированию 
в нем таких черт, как притворство и 
лукавство. 



 «Будь человек с каменным сердцем, и тот не устоит против обращения государя, это сущий   
 прельститель», — писал М. М. Сперанский.

Главным воспитателем наследника, по рекомендации Д. Дидро, стал швейцарский республиканец Федерик 
Сезар Лагарп. В соответствии со своими убеждениями, он проповедовал могущество разума, равенство 
людей, нелепость деспотизма, гнусность рабства. Влияние его на Александра I было огромно. В 1812 году 
император признавался: «Если бы не было Лагарпа, не было бы и Александра».

Фредерик Сезар Лагарп
Люди, окружавшие Александра, все владели французским языком 
лучше, чем своим родным. В переписке, даже официальной, они 
нередко прибегали к французскому языку. Даже на Бородинском 
поле они говорили между собою по-французски.



Семья
В 1793 году Александр женился на Луизе 
Марии Августе Баденской (принявшей в 
православии имя Елизавета Алексеевна) 
(1779—1826, дочери Карла Людвига 
Баденского. Обе их дочери умерли в 
раннем детстве:
Мария (1799—1800);
Елизавета (1806—1808).

Отцовство обеих девочек в императорской 
семье считалось сомнительным — первую 
считали родившейся от Чарторыйского; 
отцом второй был кавалергардский штаб-
ротмистр Алексей Охотников.

В течение 15 лет Александр имел 
практически вторую семью с Марией 
Нарышкиной (в девичестве 
Четвертинской). Она родила ему двух 
дочерей и сына и настаивала, чтобы 
Александр расторг свой брак с 
Елизаветой Алексеевной и женился на 
ней. Также исследователи отмечают, что 
Александра с юности связывали тесные и 
весьма личные отношения с его сестрой 
Екатериной Павловной.

Историки насчитывают 11 его внебрачных 
детей.



■ Считается, что незадолго до 
своей смерти Екатерина II 
предполагала завещать 
Александру престол в обход 
сына. По-видимому, внук был 
в курсе этих её 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. Трагические 
события 11 марта 1801 года 
серьезно повлияли на 
душевное  cостояние 
Александра: чувство вины за 
смерть отца он испытывал до 
конца своих дней. 



Именно Панин попытался привлечь к заговору Александра. Саксонский резидент в Петербурге К.-Ф. 
Розенцвейг, ссылаясь на устные свидетельства самого Панина, сообщал, что тот осенью 1800 года начал 
тайные переговоры с князем Александром о введении регентства по примеру Англии, где наследный принц, 
парламент и кабинет министров контролировали безумного короля Георга III. Уже после прихода к власти 
Александра I шведский посол в России  Стедингк  докладывал своему правительству: «Панинский проект 
революции против покойного императора был в известном смысле составлен с согласия ныне царствующего 
императора и отличался большой умеренностью. Он задавался целью отнять у Павла правительственную 
власть, оставив ему, однако, представительство верховной власти, как мы это видим в Дании». По сведениям 
Чарторыйского, наследник обсуждал даже детали такого плана: «Павел должен был бы по-прежнему жить в 
Михайловском дворце и пользоваться загородными царскими дворцами… Он [Александр] воображал, что в 
таком уединении Павел будет иметь все, что только может доставить ему удовольствие, и что он будет там 
доволен и счастлив».

Но Панин в ноябре 1800 года отправился в ссылку,  Рибас в начале декабря внезапно умер. Кстати, ходили 
слухи, что адмирала отравили заговорщики, боявшиеся, что известный своим коварством основатель Одессы 
решит выдать их планы Павлу. Остался один петербургский военный губернатор Пален, и, надо отдать ему 
должное, он мастерски справился со своим делом. Столь разветвленного и блестяще организованного 
заговора, осуществившегося к тому же целиком по задуманному плану, Россия, кажется, еще не знала. Многие 
детали  паленовского предприятия до сих пор покрыты мраком..

Первые «конспирации» против Павла относятся к 1797—1799 годам, и тогда уже в 
них был замешан наследник — великий князь Александр.

В 1800 году стал сплетаться заговор, в конце концов стоивший императору 
жизни. Главную роль в нем играли граф Никита Петрович Панин, адмирал Осип 
Михайлович де Рибас и граф Петр Алексеевич фон дер Пален.

Видимо, Панин был идейным вдохновителем заговора. В письме Марии 
Федоровне он признается в той видной роли, которую сыграл в событиях 11 
марта, и указывает на мотивы своего участия в них, из которых главнейший — 
«ему не за что быть признательным».

Был ли замешан наследник в заговоре?



ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО В НОЧЬ 11-12 МАРТА 
1801 ГОДА?

Один из главных участников и свидетелей цареубийства генерал Левин-Ав-густ-Теофил фон Беннигсен утверждает. «Граф Панин и генерал 
де Рибас были первыми, составившими план этого переворота. Последний так и умер, не дождавшись осуществления этого замысла, но 
первый не терял надежды спасти государство. Он сообщил свои мысли военному губернатору, графу Палену. Они еще раз говорили об 
этом великому князю Александру и убеждали его согласиться на переворот, ибо революция, вызванная всеобщим недовольством, должна 
вспыхнуть не сегодня завтра, и уже тогда трудно будет предвидеть ее последствия».

Александр сперва отверг предложение, затем, поддавшись убеждениям, обещал обратить на него внимание и обсудить дело. (Его брат, 
великий князь Константин, оставался до последнего момента непосвященным.)

Пален взял на себя функции «технического» руководителя заговора Именно он разработал план, подобрал нужных людей. После удаления 
Панина он вел переговоры с Александром. Мотивы Палена — сохранить свое положение, что при непостоянном характере Павла I было 
мудрено. Что касается участия в заговоре английского посла лорда Уитворта, то оно выразилось в щедром финансировании этого 
предприятия. Многие видели у Палена золото в гинеях. В марте 1801 года, играя в карты, Пален поставил 200 тысяч рублей золотом. Для 
скромного курляндского дворянина, пусть и достигшего высот власти, это огромные деньги.

Среди других участников заговора — Беннигсен, братья Петр, Валериан и Николай Зубовы, генералы Талызин и Уваров, Яшвиль, 
Татаринов, Скарятин и многие другие. Общая численность заговорщиков достигала 60 человек, хотя о заговоре знало, конечно, большее 
число лиц. Интересно, что сановная аристократия (за редким исключением), как и рядовой состав гвардейских полков, не приняла участия 
в заговоре.

Тем временем Павел выписал из Германии 13-летнего принца Вюртембергс-кого Евгения, высказал намерение усыновить его и даже 
намекал на то, что именно в этом мальчике видит своего наследника.

Заговорщики, во главе с Паленом, развернули кампанию по удалению последних оставшихся верными Павлу приближенных, прежде всего 
Ростопчина. После отставки Ростопчина вице-канцлером вновь стал А.Б. Куракин, а Пален — членом коллегии иностранных дел, 
продолжая управлять Петербургом, почтовым ведомством и значительной частью армии. Путь для осуществления переворота был 
открыт.

Пален все чаще устрашает наследника опасной перспективой собственного будущего: дескать, все более явное безумие императора 
поставит перед Александром дилемму — либо престол, либо заточение и даже смерть В конце концов «удалось пошатнуть его сыновнюю 
привязанность и даже убедить его установить средства для достижения развязки, настоятельность которой он сам не мог не сознавать». 
Однако Александр потребовал у Палена предварительного клятвенного обещания, что не будет покушения на жизнь отца. «Я дал ему 
слово: я не был настолько лишен смысла, чтобы внутренно взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было 
успокоить щепетильность моего будущего государя, и я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что она не исполнится Я прекрасно 
знал, что надо завершить революцию или уже совсем не затевать ее, и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы 
скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция».



Превосходя других 
заговорщиков умом и энергией, 
он вскоре захватил в свои руки 
все дело, проявив при этом 
«непоколебимое хладнокровие 
и ужасающую настойчивость». К 
тому же привлек на свою 
сторону и наследника 
Александра, надеясь, что 
наследник выполнит обещанное 
и вернет страну хотя бы ко 
временам просвещенного 
правления Екатерины Великой. 
А он, Пален, станет правой 
рукой императора...

В ноябре 1800 года Павел I, 
называвший Панина «римлянином», 
уволил его от службы и сослал в 
Московскую губернию за то, что он 
уклонялся подписать ноту, в которой 
факты изложены были неверно. Был 
одним из организаторов заговора, 
приведшего к убийству императора 
Павла.

Опала  спровоцировала де Рибаса к действиям против 
императора. Есть свидетельства современников, что 
де Рибас был одним из активных организаторов 
заговора против Павла и даже рекомендовал 
заговорщикам прибегнуть к «традиционным 
итальянским средствам — к яду и кинжалу». Но 
императорские милости к де Рибасу в последний 
месяц его жизни, могли изменить его отношение к 
Павлу и насторожить заговорщиков, которые 
опасались, что де Рибас, фактически ставший 
президентом адмиралтейств-коллегии и осыпанный 
прочими знаками расположения императора, может 
передумать и погубить их, выдав Павлу. Де Рибас 
неожиданно тяжело заболел. Существует гипотеза, что 
он был отравлен графом Паленом, находившимся у 
постели больного в ночь смерти адмирала, следя за 
тем, что бы больной, в беспамятстве, не выдал 
заговорщиков.



Павел I подозревал насчет тайных сношений Палена с Александром. Те и 
вправду уже обсуждали детали акции, причем наследник ручался за 
Семеновский полк под его командованием. Действительно, офицеры были 
«настроены очень решительно», но, будучи людьми молодыми и 
легкомысленными, нуждались в руководстве со стороны людей опытных и 
энергичных. Таковыми считали среди прочих братьев Зубовых и Беннигсена, 
находившихся тогда в опале и вне столицы.

По утверждению Палена, он сыграл на «романтическом характере» императора, 
убедив его великодушно простить всех опальных лиц. Трудно сказать, как 
обстояло дело в реальности, но 1 ноября 1800 года последовал указ, 
дозволявший «всем выбывшим из службы, или исключенным… вступить в 
оную». В результате Платон и Валериан Зубовы получили назначение на посты 
директоров 1-го и 2-го Кадетских корпусов, а Николай Зубов стал шефом 
Сумского гусарского полка.

Манифест о полном гербе
Российской империи. 1800

Беннигсен приехал в Петербург «по своим делам», где уже находились или прибыли другие участники 
заговора, преимущественно из офицеров. Сроком исполнения сперва избрали Пасху — 24 марта 1801 года. 
Потом перенесли его на 15-е, а узнав о намерении Павла уволить Палена в отставку с заменой Аракчеевым, 
остановились на 11 марта.

По свидетельству Палена, он встретился с царем 7 марта, чтобы по обыкновению доложить о состоянии 
столицы. Тот был весьма озабочен, серьезен, запер дверь и, молча посмотрев на него минуты две, спросил 
внезапно, был ли тот здесь в 1762 году. После утвердительного ответа Павел поинтересовался, участвовал ли 
сановник в заговоре, лишившем его отца престола и жизни. Пален сказал, что тогда был очень молод и 
являлся свидетелем переворота, а не действующим лицом, и, в свою очередь, захотел узнать о причине 
расспросов. Царь ответил ссылкой на намерения повторить 1762 год. Пален якобы подтвердил такую догадку 
и даже сообщил о личном участии в заговоре, дабы узнать подлинные намерения причастных лиц. Затем 
добавил: «Но не беспокойтесь — вам нечего бояться: я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет 
вам известно. Не старайтесь проводить сравнений между вашими опасностями и опасностями, угрожавшими 
вашему отцу. Он был иностранец, а вы русский; он ненавидел русских, презирал их и удалял от себя, а вы 
любите их, уважаете и пользуетесь их любовью». Император согласился, но советовал,«не дремать».



«На этом наш разговор, — продолжает Пален, — и остановился, я тотчас написал про 
него великому князю, убеждая его завтра же нанести задуманный удар; он заставил 
меня отсрочить его до 11-го дня, когда дежурным будет 8-й батальон Семеновского 
полка, в котором он был уверен еще более, чем в других остальных. Я согласился на 
это с трудом и был не без тревоги в следующие два дня».

11 марта в 22 часа Павел принимает пажей 1 —го кадетского корпуса (начальник 
Платон Зубов). Сменяется караул, вызвавшие недовольство императора 
конногвардейцы (полк не задействован в заговоре, лоялен по отношению к Павлу) 
покидают замок. Царь отправляется в свою опочивальню. Некоторое время он 
молится пред иконой в прихожей. Затем лейб-медик Гриве дает Павлу какое-то 
лекарство. Двери закрываются. Император по потайной лестнице спускается к своей 
любовнице Гагариной. Покои княгини находились под его личными апартаментами, к 
ней вела особая лестница. У Гагариной он составил записку хворающему — 
очевидно, «дипломатически» — военному министру Х.А. Ливену: «Ваше нездоровье 
затягивается слишком долго, а так как дела не могут быть направляемы в 
зависимости от того, помогают ли вам мушки, или нет, то вам придется передать 
портфель военного министерства князю Гагарину». Это был подарок мужу 
любовницы. Однако бумага по назначению не дошла. То был последний документ, 
подписанный Павлом 1. Через час, к полуночи, он поднялся к себе…

А в это время заговорщики осуществляли последние приготовления. Участники 
собирались на разных квартирах и для храбрости пили шампанское. После 
одиннадцати возлияния продолжались в пристройке Зимнего дворца. Здесь были 
генералы Талызин, Депрерадович, Уваров, полковники Вяземский, За-польский, 
Арсеньев, Волконский, Мансуров и другие — всего несколько десятков человек. 
Сюда приходят Пален, Зубовы, Беннигсен. Первый провозглашает тост за здоровье 
нового императора — Александра, приводя в смущение некоторых офицеров. В 
поддержку этого выступает с речью Платон Зубов. Возникает и неизбежный вопрос, 
как поступить с Павлом. По ряду источников, Пален отвечает французской 
поговоркой: «Когда готовят омлет, разбивают яйца». Кое-кто просит более полного 
разъяснения, а полковник Бибиков даже якобы предлагает в качестве наилучшего 
варианта отделаться сразу от всех Романовых. Вскоре участники вооружаются 
пистолетами и формируют, согласно плану, две офицерские колонны, чтобы 
сомкнуться в Михайловском замке. Во главе первой Пален, вторая — под началом 
Зубовых и Беннигсена.

Боровиковский. Портрет 
императора Павла I. 1800.



Докладывают, что батальоны Преображенского полка на подходе к Летнему саду, а 
батальоны Семеновского полка (его караулы несут охрану вокруг замка) находятся на 
Невском проспекте в районе Гостиного двора.

Главная задача возлагается на колонну Беннигсена, с ним Платон и Николай Зубовы. По 
рассказу Беннигсена, колонна беспрепятственно дошла до покоев императора, но их 
осталось 12 человек, ибо остальные заблудились по дороге. Перед дверью императорской 
прихожей адъютант Преображенского полка Аргамаков сказал камердинеру, что ему срочно 
надо доложить о чем-то. Дверь открылась, и они ворвались. Камердинер спрятался, один 
из находившихся там гайдуков бросился на вошедших, но был остановлен ударом сабли по 
голове. Шум, конечно, разбудил Павла, и он еще мог бы спастись через потайную лестницу 
к Гагариной, но, слишком перепуганный, забился в один из углов маленьких ширм, 
загораживавших его кровать.

Мемуаристы по-разному описывают императора в его последние минуты. Он 
деморализован, едва может говорить; он сохраняет достоинство и даже встречает 
заговорщиков со шпагой в руке. Зубовы держатся в стороне, командует Беннигсен, 
замешательство, императору якобы предлагают отречься от престола в пользу сына, он 
отказывается, заминка, царь пытается объясниться с Платоном Зубовым (старший по 
чину). «Ты больше не император», — заявляет князь. Павел отвешивает ему затрещину. В 
этот момент Николай Зубов наносит императору удар золотой табакеркой в висок. Царь 
падает без чувств. Начинается свалка. Зубовы удаляются. Беннигсен со стороны 
наблюдает, как гвардейские офицеры бьют Павла. Чтобы прекратить отвратительную 
сцену и довершить дело, он предлагает воспользоваться шарфом. По одним данным, это 
был шарф штабс-капитана Скарятина, по другим — воспользовались шарфом самого 
императора.

Сам Беннингсен позже рассказывал Ланжерону: «Мы входим. Платон Зубов бежит к 
постели, не находит никого и восклицает по-французски: „Он убежал!“ Я следовал за 
Зубовым и увидел, где скрывается император. Как и все другие, я был в парадном мундире, 
в шарфе, в ленте через плечо, в шляпе на голове и со шпагой в руке. Я опустил ее и сказал 
по-французски: „Ваше величество, царствованию вашему конец: император Александр 
провозглашен. По его приказанию мы арестуем вас; вы должны отречься от престола. Не 
беспокойтесь за себя: вас не хотят лишать жизни; я здесь, чтобы охранять ее и защищать, 
покоритесь своей судьбе; но если вы окажете хотя малейшее сопротивление, я ни за что 
больше не отвечаю“. Император не ответил мне ни слова. Платон Зубов повторил ему по-
русски то, что я сказал по-французски. Тогда он воскликнул: „Что же я вам сделал!“ Один из 
офицеров гвардии отвечал: „Вот уже четыре года, как вы нас мучаете».…“

Боровиковский. Портрет 
императора Павла I. 1800

В декабре рыцари ордена собрались для 
выбора нового великого магистра. 
Благодеяния, оказанные ордену 
Императором Павлом, и умелая 
деятельность графа Литты доставили 
избрание в великие магистры Императору 
Павлу, но часть рыцарей не признала этого 
акта, так как, по их мнению, главой 
католического ордена мог быть только 
католик.

Избрание состоялось 16 декабря 1798 AD, и 
Павел I его принял, повелев к своему титулу 
прибавить слова "великий магистр ордена 
св. Иоанна Иерусалимского".



Гергардт Франц Фон Кюгельген. Павел I и Мария Федоровна и их дети.



Беннигсен рассказывает, что в этот момент в прихожую ворвалась группа 
офицеров, сбившихся ранее с дороги. Поднятый ими шум напугал спутников 
Беннигсена, решивших, что это спешат на выручку царю другие гвардейцы, и 
они разбежались. С императором остался один Беннигсен и «удержал его, 
импонируя своим видом и своей шпагой». При встрече товарищей беглецы 
вернулись с ними в спальню Павла, в толчее опрокинули ширмы на лампу, 
стоявшую на полу, она потухла. Беннигсен вышел на минуту в другую комнату 
за свечой, и в «течение этого короткого времени прекратилось существование 
Павла».

Бурно отреагировала на происшедшее императрица Мария Федоровна, которая 
быстро оделась и потребовала допустить ее к телу супруга. Однако солдаты 
преградили ей путь, ведь медики спешно гримировали убитого.

Императрица продолжала требовать допустить ее к телу. Александр разрешил 
Беннигсену сделать это, если можно будет «обойтись без всякого шума», 
причем лично сопровождая ее Мария Федоровна взяла под руку Беннигсена и 
сперва пошла к великим княжнам и вместе с ними двинулась в царские покои 
Простившись с супругом, она все затягивала отъезд в Зимний и только с 
началом рассвета села в карету.

По решению руководителей заговора в ту же ночь подверглись аресту наиболее 
приближенные к Павлу I комендант Михайловского замка Котлубиц-кий, обер-
гофмаршал Нарышкин, генерал-прокурор Обольянинов, командир 
Измайловского полка генерал-лейтенант Малютин, инспектор кавалерии 
генерал-лейтенант Кологривов.

Арест ожидал и фаворита — графа Кутайсова, для задержания коего был 
направлен наряд в дом его любовницы — актрисы Шевалье. Но граф на сей раз 
ушел от нее раньше обычного. Услышав шум в царских покоях, он по тайной 
лестнице поспешно выбежал из дворца без башмаков и чулок и так мчался по 
городу до дома своего друга С С Ланского, где и нашел временный приют На 
другой день возвратился в собственный дом, притворился больным и даже 
выпросил у Палена караул, опасаясь от «черни» каких-либо оскорблений.

ЛЮБИМЫЙ ВНУК. 
НЕЛЮБИМЫЙ СЫН. 
ПАВЕЛ I И 
АЛЕКСАНДР I



Как же встретили в России переворот?

 В народе — безразлично, в дворянстве — с ликованием. Известный публицист 
масон Н.И Греч по своим юношеским впечатлениям рисует следующее— 
«Изумления, радости, восторга, возбужденных этим, впрочем, бедственным, 
гнусным и постыдным происшествием, изобразить невозможно. . Справедливо 
сказал Карамзин в своей записке о состоянии России. „Кто был несчастнее 
Павла1 Слезы о кончине его лились только в его семействе“. Не только на 
словах, но и на письме, в печати, особенно в стихотворениях выражали 
радостные чувства освобождения от его тиранства».

Декабрист М А Фонвизин писал: «Порядочные люди в России, не одобряя 
средство, которым они избавились от тирании Павла, радовались его падению . 
В домах, на улицах люди плакали, обнимали друг друга, как в день Светлого 
Воскресения Этот восторг изъявило, однако, одно дворянство, прочие сословия 
приняли эту весть довольно равнодушно».

Рядовой лейб-эскадрона Саблукова, Григорий Иванов, на вопрос командира, 
присягнет ли он Александру после осмотра тела покойного монарха, ответил: 
«Точно так хотя лучше покойного ему не быть. . А, впрочем, все одно кто ни поп, 
тот и батька»

12 марта был обнародован манифест. «Судьбам Всевышняго угодно было 
прекратить жизнь любезного родителя нашего, Государя императора Павла 
Петровича, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11-
го на 12-е число сего месяца Мы, восприемля наследственно Императорский 
Всероссийский престол, восприемлем купно и обязанность управлять Богом 
нам врученный народ по законам и по сердцу в Бозе почивающей августейшей 
бабки нашей, Государыни императрицы Екатерины Великия, коея память нам и 
всему отечеству вечно пребудет любезна, да по Ея премудрым намерениям 
шествуя, достигнем вознести Россию на верх славы и доставить ненарушимое 
блаженство всем верным подданным Нашим, которых чрез сие призываем 
запечатлеть верность их к Нам присягою пред лицем всевидящего Бога, прося 
Его, да подаст Нам Силы к снесению бремени, ныне на Нас лежащего» 
Подписано Александр.



Начало реформаторской деятельности

■ 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». 



Внутренняя политика Александра I

■ Реформа высших органов управления

■ 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». Положено было предварительно 
изучить настоящее положение империи, потом 
преобразовать отдельные части администрации и 
эти отдельные реформы завершить «уложением, 
установленным на основании истинного народного 
духа». «Негласный комитет», функционировавший 
до 9 ноября 1803 года, за два с половиной года 
рассмотрел вопросы осуществления сенатской и 
министерской реформы, деятельности 
«Непременного совета», крестьянский вопрос, 
коронационные проекты 1801 года и ряд 
внешнеполитических мероприятий.



Государственный совет
Начали с центрального управления. Собиравшийся по личному усмотрению 
императрицы Екатерины Государственный совет 30 марта (11 апреля) 1801 
года был заменён постоянным учреждением, получившим название 
«Непременного совета», для рассмотрения и обсуждения государственных 
дел и постановлений. Он состоял из 12 высших сановников без разделения 
на департаменты. 1 января 1810 года (по проекту М. М. Сперанского) 
Непременный совет был преобразован в Государственный совет. Он 
состоял из Общего собрания и четырёх департаментов — законов, 
военного, гражданских и духовных дел, государственной экономии (позже 
временно существовал и 5-й — по делам царства Польского). Для 
организации деятельности Государственного совета была создана 
Государственная канцелярия, и её государственным секретарем был 
назначен Сперанский. При Государственном совете учреждались Комиссия 
составления законов и Комиссия прошений.

Председателем Государственного совета являлся Александр I один из его 
членов по назначению императора. В состав Государственного совета 
входили все министры, а также лица из высших сановников, назначаемые 
императором. 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.



■ Сенат

■ 8 сентября 1802 года 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 
власть. Ему предоставлялось право делать представления по поводу 
издаваемых указов, если они противоречили другим законам.

■ В силу целого ряда условий эти вновь дарованные Сенату права не 
могли сколько-нибудь поднять его значение. По составу своему 
Сенат остался собранием далеко не первых сановников империи. 
Непосредственных сношений Сената с верховною властью не было 
создано, и это предопределило характер отношений Сената к 
Государственному совету, министрам и Комитету министров.

■ 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.

Александр I на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде



■ Министерская реформа

■ 8 сентября 1802 года 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 и
■ народного просвещения.

■ Дела теперь решались единолично министром, отчётным 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.

■ 12 июля 1810 года вышел подготовленный М. М. Сперанским манифест «О разделении государственных дел на 
особые управления», 25 июня 1811 года — «Общее учреждение министерств».

■ Этот манифест разделял все государственные дела «в порядке исполнительном» на пять главных частей:
■ внешние сношения, которые находились в ведении министерства иностранных дел;
■ устройство внешней безопасности, которое поручалось военному и морскому министерствам;
■ государственная экономия, которой ведали министерства внутренних дел, просвещения, финансов, 

Государственный казначей, Главное управление ревизии государственных счетов, Главное управление путей 
сообщения;

■ устройство суда гражданского и уголовного, которое поручалось министерству юстиции;
■ устройство внутренней безопасности, вошедшее в компетенцию министерства полиции.

■ Манифестом провозглашалось создание новых центральных органов государственного управления — 
министерства полиции и Главного управления духовных дел разных исповеданий[5].

■ Число министерств и приравненных к ним Главных управлений таким образом достигло двенадцати. Началось 
составление единого государственного бюджета.



■ О  роли М. М. Сперанского в государственных 
делах Российской империи Наполеон, видимо, 
имел достаточную информацию и оценил 
способности молодого чиновника (во время 
встречи в Эрфурте Наполеона и АлександраI в 
1807 г.). Участники русской делегации с 
завистью отмечали, что французский император 
оказал большое внимание Сперанскому и даже в 
шутку спросил у Александра: «Не угодно ли Вам, 
государь, поменять мне этого человека на какое-
нибудь королевство?». Примечательно, что через 
несколько лет эта фраза получила в 
общественном мнении другое толкование и 
сыграла определённую роль в судьбе 
Сперанского. Интересно, что дочь реформатора 
решительно опровергает эту чрезвычайно 
устойчивую, кочующую из книги в книгу легенду 
(сочинённую большим мистификатором Ф. В. 
Булгариным)… Достоверно известно, что 
Сперанский получил в награду от Наполеона за 
участие в сложных переговорах золотую 
табакерку (со своим портретом), усыпанную 
бриллиантами.



■ Значение Сперанского М.М. особенно возросло с 1807, когда распался "Негласный комитет". Впоследствии из членов 
комитета лишь Кочубей В.П. играл видную государственную роль как при Александре I, так и при Николае I. 
Придерживаясь либеральных взглядов, Кочубей В.П. проявлял большую государственную мудрость. Неуклонно 
проводя либеральный курс, он мастерски мог нейтрализовать интриги, сохраняя тем самым себя и близких ему людей 
для дальнейших действий. При тесном взаимодействии Сперанского М.М. и Кочубея П.В. были проведены почти все 
реформы первых лет царствования Александра I

■  В конце 1808 года Александр I поручил Сперанскому разработку плана государственного преобразования России. В октябре 1809 
года проект под названием «Введение к уложению государственных законов» был представлен императору.

■ Задача плана — модернизировать и европеизировать государственное управление путем введения буржуазных норм и форм: «В 
целях укрепления самодержавия и сохранения сословного строя».

■ Сословия:
■ 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» имеет общие гражданские права (гражданская свобода личности): помещичьи крестьяне, рабочие и домашние 

слуги.

■ Разделение властей:
■ законодательные органы: 
■ Государственная дума
■ губернские думы
■ окружные думы
■ волостные думы
■ исполнительные органы: 
■ Министерства
■ губернские
■ окружные
■ волостные
■ судебные органы: 
■ Сенат
■ губернские (разбираются гражданские и уголовные дела)
■ окружные (гражданские и уголовные дела).

■ Выборы — четырёхступенные с избирательным имущественным цензом для избирателей: помещики — землевладельцы, верхи 
буржуазии.

■ При императоре создаётся Государственный совет. Однако император сохраняет всю полноту власти:
■ сессии Государственной думы император мог прервать и даже распустить, назначив новые выборы. Госдума рассматривалась как 

представительный орган при императоре.
■ министры назначаются императором.
■ состав Сената назначается императором.

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

■ Однако 1 января 1810 года был учреждён Государственный совет по плану Сперанского.



■ 12 июля 1810 года и 25 июня 1811 года были преобразованы министерства.

■ К началу 1811 года был подготовлен проект преобразования Сената, а в июне он был 
внесён на рассмотрение в Государственный совет.

■ Было предложено преобразовать Сенат в два учреждения:
■ Сенат правительствующий сосредотачивал в себе правительственные дела и комитет 

министров — министров с их товарищами и начальниками особых (главных) частей 
управления.

■ Сенат судебный распадался на четыре местных отделения в соответствии с главными 
судебными округами империи: в Петербурге, Москве, Киеве и Казани.

■ Особенностью судебного Сената была двойственность его состава: одни сенаторы 
назначались от короны, другие выбирались дворянством.

■ Государственный совет данный проект резко раскритиковал, но большинство 
проголосовало «за». Однако и сам Сперанский советовал его не принимать.

■ Таким образом из трех отраслей высшего управления — законодательной, 
исполнительной и судебной — были преобразованы только две; третьей (то есть 
судебной) реформа не коснулась. Что касается губернского управления, то для этой 
сферы не было разработано даже проекта реформ.

■ Финансовая реформа

■ По смете 1810 года всех выпущенных в обращение ассигнаций (первых российских 
бумажных денег) считалось 577 млн; внешнего долга — 100 млн. Смета доходов на 
1810 год обещала сумму в 127 млн; смета расходов требовала 193 млн. Предвиделся 
дефицит — 66 млн ассигнаций.

■ Планировалось прекратить выпуск новых ассигнаций и изымать постепенно старые; 
далее — повышать все налоги (прямые и косвенные).

■ 2 февраля 1810 года и 11 февраля 1812 года — увеличение всех налогов.



■ Реформа в области образования

■ В 1803 году было издано новое положение об устройстве учебных заведений, внесшее 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: Дерптский (1802), Виленский (1803), Харьковский и Казанский 
(оба — 1804). Открытый в том же 1804 году Петербургский Педагогический институт был 
преобразован в 1819 году в университет.

■ 1804 год — 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 год — 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 году — 
Царскосельский, в 1817 году — Ришельевский в Одессе, в 1820 — Нежинский.

■ В 1817 году Министерство народного просвещения было преобразовано в Министерство 
духовных дел и народного просвещения.

■ В 1820 году в университеты направлена инструкция о «правильной» организации учебного 
процесса.

■ В 1821 году началась проверка выполнения инструкции 1820 года, проводившаяся очень жестко, 
необъективно, что особенно наблюдалось в Казанском и Петербургском университетах.



Попытки решения крестьянского вопроса

■ При вступлении на престол Александр I торжественно заявил, что отныне прекращается раздача казенных крестьян.

■ 12 декабря 1801 года — указ о праве покупки земли купцами, мещанами, государственными и удельными 
крестьянами вне городов (помещичьи крестьяне получают это право только в 1848 году).

■ 20 февраля 1803 года — указ о «вольных хлебопашцах». Всего за время действия указа в Российской империи было освобождено 
от крепостной зависимости около 1,5% крепостных крестьян..

■ 1804—1805 годы — первый этап реформы в Прибалтике.

■ 10 марта 1809 года — указ отменил 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. С дозволения помещика крестьяне могли торговать, 
брать векселя, заниматься подрядами.

■ С 1810 года началась практика организации военных поселений.

■ За 1810—1811 годы в связи с тяжелым финансовым положением казны было продано частным лицам свыше 10 000 
казенных крестьян.

■ В ноябре 1815 года Александр I даровал конституцию Царству Польскому.

■ В ноябре 1815 года российским крестьянам запрещено «отыскивать вольность».

■ 1816 год — новые правила организации военных поселений.

■ В 1816—1819 годах завершилась крестьянская реформа в Прибалтике.

■ В 1818 году Александр I поручил министру юстиции Новосильцеву подготовить Государственную Уставную грамоту 
для России.

■ В 1818 году несколько царских сановников получили секретные поручения разработать проекты отмены крепостного 
права.

■ В 1822 году было возобновлено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь.

■ 1823 год — указ подтверждал право потомственных дворян владеть крепостными крестьянами.



Проекты освобождения крестьян
■ В 1818 году 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, то есть до 1880 года.



■ Военные поселения

■ В конце 1815 года Александр I приступает к 
обсуждению проекта военных поселений, первый опыт 
внедрения которых был проведен в 1810—1812 годах на 
резервном батальоне Елецкого мушкетерского полка, 
размещенного в Бобылёвском старостве Климовского 
уезда Могилевской губернии.

■ Разработка плана создания поселений была поручена 
Аракчееву А. А..

■ 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.

■ освободить население страны от постоянной повинности 
— содержать армию.

■ прикрыть западное пограничное пространство.

■ В августе 1816 года началась подготовка к переводу 
войск и жителей в разряд военных поселян. В 1817 году 
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 Чёрного моря.

■ К 1825 году в военных поселениях насчитывалось 169 
828 солдат регулярной армии и 374 000 
государственных крестьян и казаков.

■ В 1857 году военные поселения были упразднены. В них 
насчитывалось уже 800 000 человек.

Эпиграмма А. С. Пушкина на Аракчеева:

    Всей России притеснитель,
    Губернаторов мучитель
    И Совета он учитель,
    А злобы, полон мести,
 царю он — друг и брат.
    Полон Без ума, без чувств, без чести,
    Кто ж он? Преданный без лести
    Бляди грошевой солдат.

(«Без лести предан» — девиз, данный 
императором Павлом Аракчееву для его герба, 
злыми языками изменённый на "бес лести 
предан", за льстивость);

Аракчеевщина 



Военная утопия графа Аракчеева.  Граф Алексей Аракчеев: «На светлое будущее 
равняйсь! Смирна!»

■ Утопии нового века создавались уже не отдельными дворянами-авантюристами, а 
самими монархами. Молодой император Александр I был несомненным и искренним 
утопистом. Однако, стремясь к реализации своих проектов, он проявлял понятную 
осторожность, поэтому почти все его идеи остались невоплощёнными, и лишь один 
замысел — военные поселения — осуществился, благодаря тому, что за его 
реализацию взялся один из самых расторопных и практичных военачальников — 
граф Алексей Андреевич Аракчеев.

■ Об этой структуре император узнал в Австрии и проникся к ней большим интересом. 
Идея состояла в том, чтобы прикрепить солдат к земле, заставив их сочетать 
военную службу с крестьянским трудом. Солдату следовало обзавестись семьёй и 
обеспечивать сельскохозяйственными работами жизнь себе и своему государству. 
Дело в том, что для России военные расходы были самой тягостной статьёй в 
бюджете: они поглощали 60 процентов! Поэтому Александр уже в 1810 году издал 
указ о военных поселениях и, зная способности Аракчеева, поручил ему руководить 
новым видом военной службы.

■ Аракчеев повёл дело с размахом. К концу царствования Александра 374 тысячи 
казённых (то есть не крепостных, а государственных) крестьян и 130 тысяч солдат 
были введены в военные поселения, организованные в Белоруссии, на Украине и на 
Кавказе. При следующем царе, Николае I, количество поселян только увеличилось. 
Аракчеев сумел заставить работать своих подчинённых, создал прибыльное 
хозяйство, накопил многомиллионные богатства. Особенно благополучны оказались 
южные военные поселения, где при каждом дворе было по 6-9 лошадей и 12-16 
коров.

■ Внешне всё выглядело благополучно. Но какой ценой досталось построение военной 
утопии! В поселениях царил настоящий «аракчеевский режим». Крестьяне-солдаты 
изнывали от непосильного труда, ведь наряду с сельскохозяйственными работами 
они ежедневно занимались многочасовой военной подготовкой. Порядок 
поддерживался жестокими способами. По всем аспектам быта существовали 
правила, нарушения которых карались штрафами. 

■ Регламентировались семьи: «Составлялись списки, кому пора жениться и выходить 
замуж; в назначенный день собирали тех и других; свёрнутые билетики с именами 
женихов и невест кидали в две капральские шапки и производился розыгрыш, кому 
кто доставался». Что примечательно, молодым вдовам предписывалось немедленно 
выйти замуж, а чтобы стимулировать процесс, было предписано не выдавать им 
провианта. А вдов-старух просто выгоняли вон.

■ Регламентировалась даже рождаемость. Жена военного поселенца обязана была 
рожать каждый год и — мальчиков! За пропущенный год и девочку взимались 
штрафы.

■ С потрясающей непреклонностью проводил Аракчеев свои планы (это качество 
блестяще показал Михаил Салтыков-Щедрин в образе Угрюм-Бурчеева в «Истории 
одного города»), но после восстания декабристов утопист попал в немилость и был 
отстранён от дел.

■ Военные поселения, бунтовавшие и постепенно приходившие в упадок, всё-таки 
просуществовали до Александра II и великих крестьянских реформ 1860-х годов. 
Это, пожалуй, самый длительный из экспериментов по созданию идеального 
общества, но вряд ли у кого-нибудь сегодня повернётся язык назвать его утопией.

Бунт в военном поселении.

Руины утопии — развалины комплекса 
военного поселения в деревне Селищи 
(Новгородская область).



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

■ Введение военных поселений встретило упорное сопротивление со 
стороны крестьян и казаков, обращаемых в военных поселян. Летом 
1819 года вспыхнуло восстание в Чугуеве близ Харькова. В 1820 году 
крестьяне взволновались на Дону: 2556 селений было охвачено 
бунтом.

16 октября 1820 года 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.

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 году в армии вводится тайная полиция.

В 1822 году — вышел указ о запрещении тайных организаций и 
масонских лож.



■ Последние годы правления Александра I

■ Александр утверждал, что при Павле «три тысячи крестьян были 
розданы как мешок брильянтов. Если бы цивилизация была 
более развитой, я бы прекратил крепостное право, даже если это 
бы мне стоило головы». Решая вопрос поголовной коррупции, он 
остался без верных ему людей, и наполнение 
правительственных позиций немцами и другими иностранцами 
только привело к большему сопротивлению его реформам со 
стороны «старых русских». Так правление Александра, начатое 
великой возможностью к улучшению, кончалось утяжелением 
цепей на шеях русских людей. Это происходило в меньшей 
степени из-за коррупции и консерватизма русской жизни и в 
большей — из-за личных качеств царя. Его любовь к свободе, 
несмотря на её сердечность, не была основана на реальности. Он 
льстил самому себе, представляясь миру как благодатель, но его 
теоретический либерализм был связан с аристократическим 
своенравием, не терпящим возражений. «Вы всегда хотите меня 
учить! — он возражал Державину, министру юстиции, — но я 
император и я желаю этого и ничего другого!» «Он был готов 
согласиться, — писал князь Чарторыйский, — что все могут быть 
свободны, если они свободно делали то, что он хотел». Более 
того, этот покровительственный темперамент сочетался с 
обыкновением слабых характеров хвататься за любую 
возможность отложить применение принципов, которые он 
публично поддерживал. При Александре I масонство стало почти 
государственной организацией, однако было запрещено особым 
императорским Указом в 1822. В то время самая большая 
масонская ложа Российской империи, «Понт Эвксинский», 
находилась в Одессе, которую император посетил в 1820. Сам 
Государь, до своего увлечения православием, 
покровительствовал масонам и по своим взглядам был бо́льшим 
республиканцем, чем радикальные либералы Западной Европы.

■ В последние годы правления Александра I особое влияние в 
стране приобрёл А. А. Аракчеев. Проявлением консерватизма в 
политике Александра стало учреждение военных поселений (с 
1815 года), а также разгром профессорских кадров многих 
университетов.

■ 16 августа 1823 года Александр издал секретный манифест, в 
котором принял отречение брата Константина от 
престолонаследия и назначил младшего брата, Николая 
Павловича законным наследником.

13 декабря 1805 
Кавалерственная Дума ордена 
Св. Георгия обратилась к 
Александру с просьбой 
возложить на себя знаки ордена 
1-й степени, однако Александр 
отказался, заявив, что «не 
командовал войсками» и принял 
лишь 4-ю степень. Учитывая, что 
сделано это было после 
страшного поражения русской 
армии при Аустерлице, причём 
командовал армией де-факто 
именно Александр, можно 
заметить, что скромность 
императора была всё же не 
феноменальна. Тем не менее, в 
бою под Аустерлицем он сам 
пытался остановить бегущих 
солдат со словами: «Стой! Я с 
вами!!! Ваш царь с вами!!!»



■ В 1818 Александр I дал задание Н. Н. Новосильцеву подготовить проект конституции для 
России. Проект «Государственной уставной грамоты Российской империи», предусматривавший 
федеративное устройство страны, был готов к концу 1820 и одобрен императором, но его 
введение было отложено на неопределенный срок. Своему ближайшему окружению царь 
жаловался, что не имеет помощников и не может найти подходящих людей на губернаторские 
должности. Прежние идеалы все более казались Александру лишь бесплодными 
романтическими мечтами и иллюзиями, оторванными от реальной политической практики. 
Отрезвляющее воздействие оказало на Александра известие о восстании Семеновского полка 
(1820), воспринятое им как угроза революционного взрыва в России, для предотвращения 
которого необходимо было принять жесткие меры. Тем не менее мечты о реформах не покидали 
императора вплоть до 1822-23. 

■ Усиление реакции 

■ Одним из парадоксов внутренней политики Александра I послевоенного времени стало то 
обстоятельство, что попытки обновления российского государства сопровождались 
установлением полицейского режима, позднее получившего название «аракчеевщины». Ее 
символом стали военные поселения, в которых сам Александр, впрочем, видел один из способов 
освобождения крестьян от личной зависимости, но которые вызывали ненависть в самых 
широких кругах общества. В 1817 вместо Министерства просвещения было создано 
Министерство духовных дел и народного просвещения во главе с обер-прокурором Святейшего 
синода и главой Библейского общества А. Н. Голицыным. Под его руководством фактически был 
осуществлен разгром российских университетов, воцарилась жестокая цензура. В 1822 
Александр I запретил деятельность в России масонских лож и иных тайных обществ и утвердил 
предложение Сената, разрешавшее помещикам за «дурные поступки» ссылать своих крестьян в 
Сибирь. Вместе с тем император был осведомлен о деятельности первых декабристских 
организаций, но не предпринял никаких мер против их членов, считая, что они разделяют 
заблуждения его молодости. 

■ В последние годы жизни Александр I вновь нередко говорил своим близким о намерении 
отречься от престола и «удалиться от мира».



■ Смерть Александра I

■ Умер император 19 ноября 1825 года в Таганроге от 
горячки с воспалением мозга. А. Пушкин написал 
эпитафию: «Всю жизнь свою провел в дороге, простыл и 
умер в Таганроге».

■ Скоропостижная смерть императора породила в народе 
массу слухов (Н. К. Шильдер в своей биографии 
императора приводит 51 мнение, возникшее в течение 
нескольких недель после смерти Александра). Один из 
слухов сообщал, что «государь бежал под скрытием в 
Киев и там будет жить о Христе с душею и станет давать 
советы, нужные теперешнему государю Николаю 
Павловичу для лучшего управления государством»[7]. 
Позднее в 30—40 годах XIX века появилась легенда, что 
Александр, измученный угрызениями совести (как 
соучастник убийства своего отца), инсценировал свою 
смерть вдалеке от столицы и начал скитальческую, 
отшельническую жизнь под именем старца Фёдора 
Кузьмича (умер 20 января (1 февраля) 1864 года в 
Томске)[8].

■ Данная легенда появилась уже при жизни сибирского 
старца и получила широкое распространение во второй 
половине XIX века[9]. В XX веке появились 
недостоверные свидетельства того, что при вскрытии 
гробницы Александра I в Петропавловском соборе, 
проводившемся в 1921 году, обнаружилось, что она пуста
[10]. Также и в русской эмигрантской прессе в 1920-е 
годы появился рассказ И. И. Балинского о истории 
вскрытия в 1864 году гробницы Александра I, 
оказавшейся пустой. В неё якобы в присутствии 
императора Александра II и министра двора Адальберга 
было положено тело длиннобородого старца[11].

■ Вопрос о тождестве Фёдора Кузьмича и императора 
Александра историками однозначно не определён[2]. 
Окончательно ответить на вопрос, имел ли старец 
Феодор какое-либо отношение к императору Александру, 
могла бы только генетическая экспертиза, возможность 
проведения которой не исключают специалисты 
Российского центра судебной экспертизы[12]. О 
возможности проведения такой экспертизы высказался 
архиепископ Томский Ростислав (в его епархии хранятся 
мощи сибирского старца)[13].

■ В середине XIX века аналогичные легенды появились и в 
отношении супруги Александра императрицы Елизаветы 
Алексеевны, умершей вслед за мужем в 1826 году. Её 
стали отождествлять с затворницей Сыркова монастыря 
Верой Молчальницей, появившейся впервые в 1834 году 
в окрестностях Тихвина

Смерть Александра I в 
Таганроге (литография, 
XIX век)

Гробница Александра I в 
Петропавловском соборе.



Российского императора Ивана VI нашли благодаря 
проколу от шпаги левой лопатки.

 Археологи, кажется, раскрыли одну из загадок 
истории - нашли тайную могилу российского 
императора Ивана VI. Это был единственный 
государь, чье последнее пристанище казалось 
навсегда потерянным. На него случайно наткнулись, 
когда искали другое захоронение - генералиссимуса 
Антона Ульриха Брауншвейгского - его отца.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Полина, САМСОНИК Марина — 13.09.2010 г. KP.RU

Ученые до сих пор не могут определиться с 
останками Александра I. 

Юный Иван VI с матерью 
Анной Леопольдовной 

В могиле в Холмогорах ученые обнаружили останки молодого человека с проколом от шпаги 
на левой лопатке. Именно этот прокол и помог ученым. Потерявшего трон в результате 
дворцового переворота опального  императора пытались освободить. Но по приказу 
Екатерины II тюремщики закололи юношу ударом шпаги в левую лопатку. - Находку 
отправили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы. В ходе проверок не было 
обнаружено фактов, противоречащих тому, что эти останки принадлежат Ивану VI, - 
рассказал «КП» руководитель поисковой группы Анатолий Каранин.

Однако историки РАН не спешат радоваться.
- Каким образом и кто нашел эти мощи - мне неизвестно. О самом факте обнаружения 
останков Ивана VI я узнал из вашего звонка,  удивляется профессор Андрей Сахаров, 
директор Института российской истории РАН. - Если эксперты подтвердят, что в Холмогорах 
обнаружен именно Иван VI, то его нужно будет похоронить по-царски. Что касается какой-то 
исторической ценности, то, на мой взгляд, куда важнее, что до сих пор мы не можем 
определиться с останками Александра I, который изменил лицо российской политики. Это 
более существенная проблема.



ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА I»

№ 1.Экономика России в первой половине XIX века. 
Отметьте на диаграмме место основных групп    

      населения:

№ 3. Государственное управление и просвещение. Какие из перечисленных 
преобразований били осуществлены в начале XIX века:
1) введение министерств;
2) введение коллегий;
3 )введение суда присяжных;
4 )создание земств;
5) создание Государственного совета;
6) открытие лицеев;
7) Сенат стал высшим судебным органом;
8) Упразднение приказов;
9) Упразднение коллегий;
10) Упразднение Синода.

№ 2. Крестьянский вопрос в начале XIX века
1. Указ о вольных хлебопашцах был издан в 
…(1801 г., 1803 г., 1810 г.).
2. По указу помещики приобретали право 
отпускать крестьян на волю…(с землёй, с 
землёй за выкуп, без земли).
3. В разряд свободных хлебопашцев было 
переведено…(50% крепостных крестьян, 20 %  
крепостных крестьян, 0,5% крепостных 
крестьян).               
4. Значение указа состояло в том, что 
правительство …( признало  возможным 
освобождение крестьян, фактически отменило 
крепостное право, ещё более закрепостило 
крестьян).

  

№ 0. Определите специализацию  населённых пунктов России в 
первой половине XIX века;

А. Текстильная промышленность;         Ирбит, Курск, Нарва, Выкса,    
                                  Сормово,  

       Б. Металлообработка;                       с. Павлово, Харьков, Луганск,      
В. Ярмарки                                   с.Иваново, Шуя.  

                                                                                  



№ 4. Промышленный переворот в России.
Отметьте особенности прмышленного переворота в России:

1. Медленное развитие промышленного переворота в России.
2. Пробладание ввоза машин из-за границы.
3. Быстрое формирование рынка рабочей силы.
4. Увеличение капиталовложений купечества в промышленность.
5.  Углубление хозяйственной специализации районов.
6. Формирование пролетариата из разорившихся кустарей.
7. Расширение сферы применения крепостного труда.
8. Быстрое развитие текстильной промышленности.
9. Наличие широкого внутреннего рынка для промышленных товаров.

10. Сохранение  крепостного строя, который тормозил развитие промышленности.

№ 5. Сгруппируйте предметы российского экспорта (А) и импорта (Б) в
начале XIX века:

1) хлеб;
2) лён;
3) сахар;
4) чай;
5) машины;
6) металлические изделия;
7) шёлк;
8) шерсть;
9) пенька;

10) соль.

№ 6. Отметьте районы, в которых в начале XIX века :
1. Была распространена барщина.
2. Был распространён оброк.
3. Сочетались различные формы повинносткй.
4. Была отменена личная зависимость крестьян.
5. Помещичьи хозяйство играли незначительную роль.

Лебедев К.В. Аукцион 
крепостных крестьян 
.  1910 г.



ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ

▪ 1. Сельское население; государственные крестьяне; 
горожане; бомжи; крепостные крестьяне; помещики.
▪ 2. 1 – 2; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 1.
▪ 3. 1, 5, 6, 7, 9. 
▪ 4. 1, 2, 6, 8, 10. 
▪ 5. А – 1, 2, 6, 9, 10; Б – 3, 4, 5, 7, 8.
▪ 6. 1) черноземные районы; 2) нечернозёмные районы 

(северо-восточной часть от Москвы); 3) Закавказье; 4) 
Польша и Прибалтика; 5) Поволжье и Сибирь. 

Правда ли, что 
крепостные 
крестьяне не 
имели никаких 
прав, 
помещики 
безнаказанно 
мучили и 
убивали 
крестьян?

Правительство внимательно следило за отношениями 
помещиков и крестьян. Екатерина II в 1775 г. 
уполномочила генерал – губернаторов преследовать 
помещиков за жестокое обращение с крестьянами 
вплоть до конфискации имений и передачи их в 
управление опекунским советам. Александр I в 1817 г. 
указал за произвол помещиков предавать их суду и 
брать имения под опеку казны. За 1834 – 1845 гг. 
правительство привлекло к суду 2838 дворян и 
осудило из них 630 человек. В правление Николая I в 
опеке находилось ежегодно около 200 имений, взятых 
за плохое обращение помещиков с крестьянами. 
Правительство постоянно регулировало отношения 
помещиков и крестьян. В 1834 – 1845 гг. в России было 
осуждено 0,13 % крестьян за неповиновение 
помещикам и 0,13 % помещиков за превышение власти 
над крестьянами.


