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Александр I: дискуссии о путях развития россии 

 
Деятельность Александра I и Негласного комитета является одним из нагляднейших 

примеров позитивной реформаторской деятельности, проведенной в кратчайшие сроки с личным 
участием главы государства и доверенных людей.  Данные обстоятельства с учетом особенностей 
и реалий нашего времени, очень сходны с реалиями начала правления Александра I. 

Его правление началось в ночь убийства его отца Павла I, в туже ночь он своим первым 
государственным указом вернул казачью экспедицию, направленную его покойным отцом в 
Индию. В мае 1801 года близкий друг императора П.А. Строгонов представил Александру I 
докладную записку, в которой предлагал создать совещательный орган «негласный комитет», 
имевший своей задачей выработку реформ и их обсуждение. Александр одобрил создание этого 
органа и сразу внес в него ряд кандидатур [1]. С первого взгляда можно отметить, что выбранные 
императором персоны, идеально подходят для выработки и свершения либеральных реформ. Так, 
П.А. Строгонов, будучи в революционном Париже, в 1790 г. вступил в клуб «Друзей Закона» - 
кружок якобинского толка [2]. После прибытия всех членов комитета в Петербург 24 июня 1801 
года, состоялось первое заседание «Негласного комитета». На нем был согласован 
поступательный порядок действий, и принято решение о сборе необходимых сведений. Стоит 
отметить осведомлённость императора Александра по вопросу внешней политики. Ее ключевые 
положения сводились к союзным отношениям с Англией, не имевшей каких-либо притязаний в 
континентальной Европе [3]. 

Первым насущным вопросом стал вопрос о преобразовании Сената. П.А. Зубов разработал 
проект этого преобразования и представил его Александру. Император счел проект весьма 
достойным и передал для ознакомления членам комитета. Первым шагом на пути к решению 
крестьянского вопроса должен был быть шаг, направленный на уменьшение доли 
государственной земли, которую он предлагал продавать или раздавать помещикам, создавая, 
таким образом, класс независимый от монарха, который ведомый экономической и социальной 
пользой преобразований, сможет изменить положение крестьянства в целом. 10 февраля 1802 
года началось обсуждение реформы государственного управления [4].  Комитет начал свою 
работу по выработке закона, касающегося министерской реформы и вел ее вплоть до сентября 
1802 года. Параллельно с реформой государственного управления велась работа по 
преобразованию Сената. Уже после преобразования Сената в сентябре 1802 года, Александр 
столкнулся с первыми самостоятельными решениями Сената, которые противоречили политике 
императора. Высказываясь об ограничении воли монарха, Александр на практике не пошел на 
присвоение этих функций Сенату. 

К концу 1802 года главными итогами работы Негласного комитета являлись законопроект 
основания министерства и Указ о реформировании Сената. Мы видим осторожные попытки 
реализации крестьянского вопроса и обсуждения его в Негласном комитете в дальнейшем. Таким 
примером является указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. В это время в среде 
членов Негласного комитета выделяется фигура М.М. Сперанского. Будучи незаурядной и 
всесторонне развитым человеком он, будучи секретарем В.П. Кочубея, в скором времени он 
привлек к себе внимание молодого императора, а в 1806 году он лично был представлен 
Александру I. Талантливый М.М. Сперанский за короткий период стать доверенным лицом 
государя [5]. 

 В последующий период деятельность М.М. Сперанского была направлена на 
систематизацию служебных должностей.  Так 3 апреля 1809 года император утверждает 
разработанный Сперанским указ «О придворных званиях», согласно которому находившиеся в 
званиях камер-юнкера и камергера обязывались избрать себе определенный род службы, в 
противном случае их звания объявлялись лишь почётными отличиями, не дающими никакого 
чина. 6 августа император утверждает разработанный Сперанским указ «Об экзаменах на чин», 
который в целях повышения грамотности и профессионального уровня чиновников требовал, 
чтобы чины коллежского асессора и статского советника присваивались только при предъявлении 
диплома об университетском образовании или сдаче экзамена в объёме университетского курса. 
30 августа Сперанский возведён в чин тайного советника. Несмотря на ропот со стороны 
служилой аристократии, привыкшей опираться, прежде всего, на личное достоинство и 
приближённость к царствующим особам, а не личные качества. Эти указы послужили прочной 
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базой создания в России профессионального чиновничьего класса, способного упорядочиванию 
работы всех государственных учреждений. В 1809—1811 годах Сперанский возглавляет 
Комиссию финляндских дел в должности статс-секретаря. В это время Финляндия стала 
«испытательным полигоном» для разного рода преобразований, которые в зависимости от их 
результата планировали внедрить на всей территории Российской империи. Кроме того, в эти 
года М.М. Сперанский стал автором ряда законодательных инициатив, к их числу относятся, 
закон от 1 января 1810 года, в котором утверждалось учреждение Государственного совета 
(законодательно-совещательный орган при императоре). Сперанский стал государственным 
секретарём — самым влиятельным сановником России и вторым после императора лицом в 
государстве. В 1810—1811 годах, по совету Сперанского, с целью поправить расстроенные 
финансы и ликвидировать возраставший бюджетный дефицит, введено ряд налогов, в том числе 
налог на дворянские имения. Эта мера обратила на себя негативные взоры представителей 
дворянского сословия считавших это прямой угрозой своего положения. 25 июня 1811 года 
император утверждает разработанный основной законодательный акт второго этапа 
министерской реформы — «Общее учреждение министерств». Несмотря на созидательный 
характер своих реформ и личную поддержку императора над фигурой М.М. Сперанского стали 
сгущаться тучи. Придворная «камарилья» не могла простить активную либеральную 
деятельность видному сановнику. Действительно личность М.М. Сперанского на ниве 
общественной деятельность затмила своим гением все остальные фамилии так или иначе 
участвующие в государственных преобразованиях эпохи Александра I. Сперанский сам пытался 
разорвать атмосферу травли, в феврале 1811 года он подает в отставку, но император не дает ему 
на это соизволения. М.М. Сперанский продолжает работать во враждебной атмосфере. В день 
своего 40-летия Сперанский был награждён орденом Святого Александра Невского. Однако 
ритуал вручения прошёл непривычно строго, и стало ясно, что «звезда» реформатора начинает 
тускнеть. Недоброжелатели Сперанского, в первую очередь, советник государя по финским делам 
Армфельт и министр полиции Балашов, ещё больше активизировались. Они передавали 
Александру все сплетни и слухи о госсекретаре. Роковым моментом стало участие в заговоре 
против М.М. Сперанского сестры Александра I -  Екатерины Павловны. Вокруг которой сложился 
кружок людей, недовольных либерализмом государя и, в особенности, деятельностью 
Сперанского. В их глазах Сперанский был «преступником». Во время визита Александра I, 
великая княгиня представила государю Карамзина, и писатель передал ему «Записку о древней и 
новой России» — своего рода манифест противников перемен, обобщенное выражение взглядов 
консервативного направления русской общественной мысли. На вопрос, можно ли хоть какими-
то способами ограничить самовластие, не ослабив спасительной царской власти, — он отвечал 
отрицательно.  Исходом «закулисной» борьбы стала опала М.М. Сперанского и высылка его из 
столичного Петербурга [6]. 

Попытки реформаторской деятельность 1801-1811 годов, представляются весьма 
продуктивными действиями, направленными на преобразования ключевых сторон жизни 
Российского общества. Отвечая на вопрос, о том смогли ли эти реформы достичь своей цели, 
нужно понимать, что для этого им недоставало двух ключевых момента. Александр I не являл 
собой фигуру правителя реформатора, это отражалось в его манере изменять свои решения и 
выжидать удобной конъюнктуры. Второй причиной является нежелание и экономическая 
незаинтересованность большинства сословий в изменении своего уклада жизни и перехода на 
новый уровень отношений.   
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