
Правление Павла I

На выходки и переменчивое настроение сына Екатерина смотрела
с беспокойством. В последнее годы жизни она окончательно решила
устранить его от престолонаследия и передать все права на трон своему
старшему внуку Александру. Однако внезапная смерть Великой
императрицы расставила все точки над «i». К власти пришел Павел. Этого
часа он ждал сорок два года.

Став Всероссийским самодержцем, Павел Петрович первым делом установил
четкую систему наследования трона — только по мужской линии, от отца
к сыну. Актом о престолонаследии, действовавшим вплоть до 1917 года,
новоиспеченный монарх исключал возможность дворцовых переворотов,
когда гвардия то низвергала, то возводила государей по своему усмотрению.

За четыре с небольшим года царствования Павел I успел необыкновенно
много, потому что планы своих преобразований он подготовил еще
в Гатчине. Он резко сократил права дворянства, ввел строжайшую,
на прусский манер, дисциплину в армии. Для него не существовало
привилегированных чинов. Все были равны.

К концу правления Екатерины Великой коррупция достигла невероятных
масштабов. Злоупотребления в гражданской администрации и судах были
просто чудовищными. В Сенате к началу царствования Павла Петровича
было свыше десяти тысяч нерешенных дел, копившихся годами. Новый
государь всех заставил работать.

В канцеляриях, департаментах, коллегиях — везде в столице свечи горели
с пяти утра. По приказанию Павла перед Зимним дворцом было сожжено
пять с лишним миллионов рублей ассигнаций. А пуды придворных
серебряных сервизов были переплавлены в монеты, нужные тогда в условиях
ведения войны. В армии преобразования императора начались с замены
прежнего обмундирования новым костюмом. Порядки, заведенные
в Гатчине, были перенесены на всю российскую армию. Павел Петрович
велел своим гатчинцам вступить в Петербург и распределил их по полкам
лейб-гвардии. Таким образом, лучшие фамилии русского дворянства были
смешаны с плохо воспитанными и малообразованными гатчинскими
офицерами во главе с Аракчеевым.

Из положительных перемен в эпоху правления Павла I следует также
отметить прекращение преследования старообрядцев разрешением открыть
свои церкви. Россия обязана Павлу Петровичу покровительством торговому
мореплаванию, оказанием поддержки сибирскому промышленнику
Григорию Шелехову и основанием Российско-американской компании. При
императоре Павле было учреждено высшее медицинское училище,
преобразованное потом в Военно-медицинскую академию. Павел Петрович
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небезуспешно пытался стабилизировать финансовое положение страны,
сильно пошатнувшееся к концу правления его матери.

Еще одним интересным нововведением (правда, не им изобретенным) Павла
I было то, что спустя несколько дней после своего вступления на престол,
он повелел, чтобы во дворце было устроено широкое окно, в которое всякий
желающий имел право опустить прошение на его имя. Каждое утро
он отправлялся в эту комнату, собирал челобитные, читал их и лично писал
на них резолюцию. Таким образом были обнаружены многие вопиющие
несправедливости.

Убийство Павла I

Крестьяне и солдаты любили Павла Петровича, при котором появилась некая
социальная справедливость. Так, первые имели право жаловаться на барина,
а вторые за смелость, за честность, за знание службы могли получить
генеральский чин. И все же реформы императора, направленные против
дворянства, гвардии, высшей бюрократии, настроили эти классы против него.
Павел Петрович это понимал. Опасаясь дворцовых переворотов, за сорок
дней до убийства он с семьей перебрался в Михайловский дворец, новую
резиденцию, основанную на месте Летнего дворца своей бабки Елизаветы.

Мартовской ночью 1801 года группа, возглавляемая генералом Петром
Алексеевичем Паленом, явилась в опочивальню Павла I и, судя
по имеющимся сведениям, предложила ему подписать отречение
от престола. Этот визит император воспринял вполне спокойно. Он понимал,
к чему все идет. От ударов, полученных табакеркой в висок, Павел Петрович
потерял сознание. После этого ему на шею накинули офицерский шкаф,
и государь был удушен. Как ни старался лейб-хирург Яков Васильевич
Виллие обработать труп Павла, чтобы наутро его можно было показать
армии в доказательство ненасильственной смерти, на лице покойного
остались темные пятна. Дворянство и прочие притесняемые императором
классы выразили восторг по поводу его кончины. А вот простой народ не мог
сдержать слез. Похороны Павла Петровича состоялись в конце марта 1801
года. Неожиданная смерть самодержца вызвала массу сплетен, хотя
в официальном заявлении значилась вполне конкретная причина —
апоплексический удар.

Правление Александра 1 (1801-1825)
К 1801 году недовольство Павлом 1 стало зашкаливать. Причем

недовольны им были не простые граждане, а сыновья, в частности
Александр, некоторые генералы и элита. Причина недовольства - отказ от
политики Екатерины 2 и лишение дворянства главенствующей роли и
некоторых привилегий. Поддерживал их в этом английский посол, поскольку
Павел 1 разорвал все дипломатические отношения с англичанами, после их
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предательства. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года заговорщики, под
руководством генерала Палена, ворвались в покои Павла и убили его.

Первые шаги императора
Правление Александра 1 фактически началось с 12 марта 1801 года на

основе переворота, совершенного элитой. В первые годы император был
приверженцем либеральных реформ, а также идеи Республики. Поэтому с
первых лет правления ему пришлось столкнуться с трудностями. У него
были единомышленники, которые поддерживали взгляды либеральных
реформ, но основная часть дворянства выступала с позиции консерватизма,
поэтому в России образовалось 2 лагеря. В дальнейшем победили
консерваторы, да и сам Александр к концу своего правления поменял
либеральные взгляды на консервативные.

Для реализации своих взглядов Александр создал "негласный комитет", в
который вошли его сподвижники. Это был неофициальный орган, но именно
он занимался начальными проектами реформ.

Внутреннее управление страной
Внутренняя политика Александра мало отличалась от политики его

предшественников. Он так же считал, что крепостные не должны иметь
каких-либо прав. Недовольство крестьян было очень сильным, поэтому
император Александр 1 был вынужден подписать указ о запрете продажи
крепостных (этот указ с легкостью обходился помещиками) и в году был
подписан указ «О ваяльных хлебопашцах». Согласно этому указу помещиком
разрешалась предоставлять крестьянам свободу и землю, если те смогут себя
выкупить. Этот указ был больше формальным, поскольку крестьяне были
бедны, и выкупить себя у помещика не могли. За годы правления Александра
1 вольную получили 0,5% крестьян по всей стране.

Император подверг изменению систему управления страной. Он
распустил коллегии, которые были назначены Петром Великим, и вместо них
организовал министерства. Во главе каждого министерства стоял министр,
который подчинялся напрямую императору. В годы правления Александра
подверглась изменению и судебная система России. Высшим судебным
органом власти был объявлен Сенат. В 1810 году император Александр 1
объявил о создании Государственного Совета, который стал высшим органом
управления страной. Система государственного строя, которую предложил
император Александр 1, с небольшими изменениями просуществовала до
самого момента падения Российской империи в 1917 году.

Население России
Во время царствования Александр Первого в России было 3 крупных

сословия жителей:



· Привилегированные. Дворяне, духовенство, купечество, почетные
горожане.

· Полупривилегированные. "Однодворцы" и казаки.
· Податные. Мещане и крестьяне.

При этом население России увеличивалось и к началу царствования
Александра (начало 19 века)оно составляло 40 миллионов человек. Для
сравнения, на старте 18 века население России составляло 15,5 миллионов
человек.

Отношения с другими странами
Внешняя политика Александра благоразумием не отличалась. Император

поверил в необходимость союза против Наполеона и в результате в 1805 году
был совершен поход против Франции, в союзе с Англией и Австрией, а в
1806-1807 гг. в союзе с Англией и Пруссией. Англичане при этом не воевали.
Успехов эти походы не принесли, и в 1807 году был подписан Тильзитский
мир. Наполеон не требовал никаких уступок со стороны России, он искал
союза с Александром, но император Александр 1, преданный англичанам, не
желал идти на сближение. В результате этот мир стал только перемирием. А
в июне 1812 года началась Отечественная война между Россией и Францией.
Благодаря гению Кутузова и тому, что весь русский народ поднялся против
оккупантов, уже в 1812 году французы были разбиты и изгнаны из России.
Исполняя союзный долг, император Александр 1 дал приказ преследовать
войска Наполеона. Заграничный поход русской армии продолжался до 1814
года. Особых успехов для России этот поход не принес.

Император Александр 1 после войны потерял бдительность. Он
абсолютно не контролировал иностранный организации, которые начали в
большом объеме снабжать русских революционеров деньгами. Как итог в
стране начался бум революционных движений, направленных на свержение
императора. Все это вылилось в восстание декабристов 14 декабря 1825 года.
Восстание в последующем было подавлено, но в стране был создан опасный
прецедент, а большинство участников восстания скрылись от правосудия.

Результаты
Правление Александра 1 не было славным для России. Император

преклонялся перед Англией и делал практически все, о чем его попросят в
Лондоне. Он ввязался в антифранцузскую коалицию, преследуя интересы
англичан, Наполеон в то время не помышлял о походе на Россию. Результат
такой политики был ужасным: опустошающая война 1812 года и мощно
восстание 1825 года.
Император Александр 1 умер в 1825 году, уступив престол своему брату,
Николаю 1.
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