
Реформы Александра I

УЧИТЕЛЬ МБОУ «СОШ№31» г.СИМФЕРОПОЛЯ
КУЛИК ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВНА



  Александр I Павлович (23 декабря 1777 - 1 декабря 1825) - император и самодержец 
Всероссийский с 24 марта 1801 года, протектор Мальтийского ордена с 1801 года, 
великий князь Финляндский с 1809 года, царь Польский с 1815 года, старший сын 
императора Павла I и Марии Фёдоровны, внук Екатерины II.  
  В официальной дореволюционной историографии именовался Благословенный.

Император Александр I Мария Фёдоровна Павел Первый



  С самого раннего детства он начал жить у бабушки, которая хотела воспитать из 
него хорошего государя. Екатерина II назвала Александра в честь Александра 
Невского. После смерти Екатерины на престол вошел Павел. Многие биографы 
Александра допускают, что он был осведомлен о намерении высшего дворянства 
свергнуть отца, но не допускал мысли о цареубийстве. 11 марта 1801 года царя Павла 
убили и править стал Александр. При вступлении на престол Александр I обещал 
следовать политическому курсу Екатерины II .

Екатерина II. Александр I



  В начале правления он провёл умеренно либеральные реформы, разработанные 
Негласным комитетом и М. М. Сперанским. В целом, преобразования Александра I 
носили косметический характер и не привели к существенной перестройке империи.
 Негласный комитет - неофициальный государственный совещательный орган. 
  В него входили ближайшие приближенные царя : граф П. А. Строганов, князь 
В. П. Кочубей, князь А.Е. Чарторыйский и граф Н. Н. Новосильцев. С их участием 
осуществлялись первые шаги нового царствования: были освобождены от наказаний 
12 тыс. человек, пострадавших при Павле I; вновь открывались границы; 
разрешалось свободно ввозить западноевропейские книги и товары.
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  Александр I хотел изменить политический строй России, создать конституцию, 
гарантировавшую всем права и свободу. Но у Александра было много противников. 
  5 апреля 1801 г. создается Непременный совет, члены которого могли оспаривать 
указы царя. Тем не менее : он даровал свободу заключенным и сосланным его отцом, 
издал указ об уничтожении пыток, восстановил действие Жалованных грамот 1785 г.   
  В 1803 году был издан Указ о вольных хлебопашцах, по которому помещикам 
разрешалось увольнять крестьян с землей по заключении обоюдно согласованных 
условий.

Граф С. П. Румянцев получает от 
императора Александра указ об 
освобождении» крестьян Красная площадь в Москве 1801 год



  Были произведены преобразования в административной системе Империи: в 1802 г. 
учреждены министерства и Государственный Совет, отменена Тайная Экспедиция.  
  Была создана система средних и низших учебных заведений, учреждены 
Харьковский, Казанский и Санкт-Петербургский университеты.

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



  Александр восстановил выборы предводителей дворянства, отмененные Павлом, 
освободил священников от телесных наказаний, отменил ограничения в гражданской 
одежде и косы у солдат, был вновь разрешен ввоз иностранных книг и деятельность 
частных типографий.

Триумф царя Александра I  



  Главным исполнителем этих преобразований был видный масон статс-секретарь М.
М.Сперанский. Наряду с положительным эффектом некоторых из этих мер 
либеральный курс привел к распространению вольнодумства, безверия, появились 
тайные революционные общества.

Михаил Михайлович Сперанский Александр I 



Михаил Сперанский в 1806 году

Итоги деятельности Сперанского:
 - Значительный рост внешней 
торговли за счет повышения 
экономической привлекательности 
России в глазах иностранных 
инвесторов;
- Модернизация системы 
управления государством.  
- Реформирование армии 
чиновников и сокращение 
расходов на их содержание;
- Появилась мощная 
экономическая инфраструктура, 
которая позволяла экономике 
саморегулироваться и быстрее 
развиваться;
- Создание современной правовой 
системы. Сперанский стал 
автором-составителем «Полного 
собрания законов Российской 
империи»;
- Создание теоретической основы 
современного законодательства и 
права.



  Перелом в политике Императора Александра I произошел в 1812 г. под воздействием 
Отечественной войны 1812 года. Государь отправил в отставку, а затем и в ссылку 
Сперанского, стал опираться на лидеров «русской партии» архимандрита Фотия 
(Спасского), графа А.А.Аракчеева, адмирала А.С.Шишкова. Была свернута политика 
церковного экуменизма, закрыты Библейские общества, отправлен в отставку 
главный идеолог церковно-либерального курса князь Голицын, наконец, в 1822 г. 
были запрещены масонские общества.

Наполеон и Александр I на конной прогулке в окрестностях Эрфурта



  Во внешней политике император Александр I участвовал в двух коалициях против 
наполеоновской Франции (с Пруссией в 1804-1805 гг. и с Австрией в 1806-1807 гг.).  
  Потерпев поражение под Аустерлицем в 1805 г. и под Фридляндом в 1807 г., Россия 
заключила Тильзитский мир (1807) и союз с Наполеоном.

Встреча Александра I и Наполеона на Немане в Тильзите 7 июля 1807 года



  Однако в 1812 г. Наполеон вторгся в Россию и был разгромлен в ходе Отечественной 
войны 1812 года. Объединенные силы новой антинаполеоновской коалиции одержали 
победу в «битве народов» при Лейпциге в 1813 г. и вторглись во Францию. Император 
Александр во главе русских войск весной 1814 г. вступил в Париж. Он был одним из 
руководителей Венского конгресса 1814-15 гг., в результате которого был создан т.н. 
Священный союз христианских государств для борьбы с революцией.

Император Александр I



  Государь вел также успешные войны с Турцией (1806-12) и Швецией (1808-09). 
Война со Швецией закончилась Фридрихсгамским миром, по которому Россия 
присоединила территорию Финляндии до р.Торнео и Аландские острова на правах 
Великого княжества. При Александре I к России были присоединены территории 
Восточной Грузии (1801), Бессарабии (1812), Азербайджана (1813), бывшего 
герцогства Варшавского (1815).

Торжественный въезд императора Александра I и прусского короля Фридриха 
Вильгельма III в Париж. 



  Также Александр провел реформу образования, суть которой состояла в создании 
государственной системы образования, главой которой являлось Министерство 
народного просвещения. Кроме этого, проводилась административная реформа 
(реформа высших органов управления) - было учреждено 8 министерств: 
иностранных дел, внутренних дел, финансов, военных сухопутных сил, морских сил, 
юстиции, коммерции и народного просвещения. Новые органы управления обладали 
единоличной властью. Каждое отдельное ведомство управлялись министром, каждый 
министр подчинялся Сенату.



  К лету 1811 г. закончилось преобразование министерств. Но в связи с внешней 
политикой России (напряженные отношения с Францией) реформы Сперанского 
восприняли как антигосударственные и в марте 1812 г. он был отправлен в отставку.
  Надвигалась угроза со стороны Франции. 12 июня 1812 г. началась Отечественная 
война. После изгнания войск Наполеона, усилился авторитет Александра I.



  Послевоенные реформы. В 1817-18 гг. близкие императору люди занимались 
поэтапной ликвидацией крепостного права. К концу 1820 г. был подготовлен проект 
«Государственной уставной грамоты Российской империи» и утвержденный 
Александром, но ввести его не было возможности.



  Особенностью внутренней политики Александра I был ввод полицейского режима, 
создание военных поселений, которые позже стали называться «аракчеевщиной». 
Такие меры вызывали недовольство широких масс населения. В 1817 г. было создано 
«Министерство духовных дел и народного просвещения» возглавляемое А.Н. 
Голицыным. В 1822 г. император Александр I запретил в России тайные общества, 
включая масонство.

Император Александр восстанавливает 
мир в Европе

Александр I открывает заседания 
Финского Сейма



  Смерть Александра I произошла от брюшного тифа 1 декабря 1825 года в Таганроге. 
За годы своего правления Александр I многое сделал для страны: Россия одержала 
победу над французской армией, была проделана огромная работа по отмене 
крепостного права, а также проведена реформа высших органов власти.

Смерть императора Александра I



  В последние годы жизни нередко говорил о намерении отречься от престола и 
«удалиться от мира», что после его неожиданной смерти от брюшного тифа в 
Таганроге породило легенду о «старце Фёдоре Кузьмиче». Согласно этой легенде, в 
Таганроге умер и был затем похоронен не Александр, а его двойник, в то время как 
царь ещё долго жил старцем-отшельником в Сибири и умер в Томске в 1864 году.



Апофеоз Александра I - аллегория на восшествие его на престол


