




«Время незабвенное! Время 
славы и восторга. Как 
сильно билось 

русское сердце при слове 
«ОТЕЧЕСТВО»… 

Как сладки были слезы 
свидания. С каким 
единодушием мы 

соединили чувство 
народной гордости и 
любви к г Государю! 

А для него 
какая была 
минута…»





















(1761-1838)  - русский государственный 
деятель, член Негласного комитета, 
президент Императорской Академии 
наук (1803—1810), кабинета министров 
(1832), председатель Государственного 
совета (1834). В 1813—1815 годах вице-
президент временного совета, 
управляющего Варшавским 
герцогством (впоследствии Царство 
Польское), позднее представитель 
императора Александра I при совете, 
управляющим Царством Польским, 
составил для него ряд проектов и 
учреждений, заведовал комитетом по 
учебной части. С 1821 года советник 
наместника Царства Польского и 
доверенное лицо великого князя 
Константина Павловича. К 1820 году 
разработал проект «Уставной грамоты 
Российской империи» — первой 
конституции за всю историю России. 



Конституционный проект предусматривал 
создание двухпалатного парламента 
(Государственного сейма и Государственной 
думы), без которого монарх не мог издать ни 
одного закона, неприкосновенность 
собственности, независимость суда, 
равенство всех граждан перед законом, 
гражданские свободы, федеративное 
устройство России. Вопрос о крепостном 
праве в этом тайном проекте конституции не 
рассматривался. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА  РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(извлечения)

• О правлении Российской империи.
• Ст. 10.
• Основания державной власти и образе действия оной 

определяются сею Государственною уставною грамотою, 
жалуемою нами любезным нашим верноподданным на вечные 
времена.

• Ст.11.
• Державная власть неразделима: она сосредотачивается в лице 

монарха.
• Ст. 12. 
• Государь есть единственный источник всех в империи властей 

гражданских, политических, законодательных и военных.
• Он управляет исполнительною частию во всем ея пространстве.
• Каждое начальство исполнительное, управительное и судебное им 

одним постановляется.
• Ст.13.
• Но законодательной власти государя содействует государственный 

сейм…



• Ст. 35.
• Государственный Совет,  под председательством 

государя, состоит из министров, членов 
Государственного Совета, государственных докладчиков 
или статс-секретарей и из особ, коих угодно будет его 
императорскому величеству в него призвать.

• Ст. 36.
• Государственный Совет разделяется на общее собрание 

Совета и на правительственный совет или комитет 
министров.

• Ст.100.
• Государственный сейм (государственная дума) 

разделяется на частные сеймы (думы) наместнических 
областей, созываемые каждые три года, и на общую 
государственную думу или сейм, созываемый каждыя 
пять лет.

• Ст. 101.
• Законодательная власть заключается в особе государя 

при содействии двух палат государственного сейма. 



• Ст. 114.
• Общий государственный сейм составляется из государя и двух 

палат. Первую, под именем высшей палаты, образует сенатский 
департамент, присутствующий в одной из двух столиц, с 
присовокуплением к нему единственно на время сейма и по 
назначению государя из других департаментов известного числа 
сенаторов, образовательным учреждениям определеннаго. Вторая, 
под названием палаты земских послов, составляется по 
назначению государя, из половиннаго числа послов и депутатов, в 
каждой наместнической области посольскою палатою из среды 
своей избранных.

• Ст. 115.
• Общий государственный сейм, по сообщении от имени государя 

чрез государственный Совет, разсматривает все проекты законов 
гражданских, уголовных и по части управительной, коих действие 
распространяется на всю империю. Он разсуждает по 
предложениям, вносимым по высочайшему же повелению, о 
прибавлении и уменьшении налогов, податей, сборов и всякого 
рода общественных повинностей, о удобнейших и 
справедливейших раскладках, о уравнении налогов и податей по 
всему государству… о составлении главного расписания доходов и 
расходов (бюджет) …



• Ст. 126. 
• Право созвать, распустить, отсрочить и пролить сеймы, как 

обыкновенные, так и чрезвычайные, принадлежит одному государю. 
Заседание сеймов продолжается тридцать дней.

• Ст. 127.
• Сеймы должны заниматься только теми предметами, кои заведыванию их 

предоставлены или находятся означенными в созывной грамоте.
• Ст. 132.
• Проекты во всех сеймах принимаются или отвергаются большинством 

голосов. Голоса объявляются вслух. Проекты, большинством голосов 
приятые в одной палате, поступают в другую, которая, последуя тем же 
правилам, разсуждает и решит. В случае равенства голосов проект 
почитается принятым.

• Ст. 133.
• Проект, принятый одною палатою, не может быть преобразован другою. 

Он должен быть просто принят ею или отвергнут.
• Ст. 134.
• Проект, принятый обеими палатами, подносится на утверждение 

государю.
• Ст. 135.
• Ежели государь утверждает его, то он обращается в закон и 

обнародывается по учрежденному порядку. Если же государь не 
соблаговолит его утвердить, то проект уничтожается.







• (1769-1834) - русский 
государственный и 
военный деятель, 
пользовавшийся 
огромным доверием 
Павла I и Александра I, 
главный начальник 
военных поселений (с 
1817). Любитель 
дисциплины и муштры, 
жёсткой цензуры,  
время его фавора 
называлось 
«аракчеевщиной». 
Автор проекта отмены 
крепостничества (



• «… По наружности Аракчеев похож на большую 
обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав и 
жилист; в его складе не было ничего стройного; так как 
он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на 
которой можно было бы изучать анатомию жил, мышц и 
т. п. Сверх того, он как-то судорожно морщил 
подбородок. У него были большие, мясистые уши, 
толстая безобразная голова, всегда наклоненная в 
сторону; цвет лица его был нечист, щеки впалые, нос 
широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот большой, лоб 
нависший. Чтобы дорисовать его портрет — у него были 
впалые серые глаза, и всё выражение его лица 
представляло странную смесь ума и злости…» 



• «…Аракчеев, верующий и благочестивый с молодых лет 
православный христианин, одаренный блестящими 
организаторскими способностями и административным 
талантом и, что, наверное, самое главное, трудившийся 
не ради корысти и славы, а также, как и Император, 
следуя своему нравственному долгу …, такой сотрудник 
был бесконечно нужен Александру. Император 
прекрасно знал слабости и недостатки своего 
гатчинского друга — малокультурность, обидчивость, 
завистливость, ревность к царской милости, но все это 
перевешивалось в глазах царя его достоинствами. 
Александр, Аракчеев и князь А. Н. Голицын втроем 
составили тот мощный рычаг, который чуть было не 
развернул Россию с пути к национальной катастрофе, 
намеченного деяниями «великих» монархов XVIII века — 
Петра и Екатерины…» 







Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
 И Совета он учитель,
 А царю он — друг и брат.
 Полон злобы, полон мести,
 Без ума, без чувств, без чести…





• Военные поселения — система организации войск в России в 
1810—1857 гг., сочетавшая военную службу с занятием 
производительным трудом, прежде всего, сельскохозяйственным.

• С целью подготовки обученного резерва войск без увеличения 
расходов на армию и частичного упразднения рекрутских наборов 
по инициативе императора Александра I были созданы военные 
поселения. Высвободившиеся средства император планировал 
направить на выкуп крестьян с землями у помещиков (для их 
последующего освобождения)[1]. Одним из первых в 1810—1812 
годах в Могилёвской губернии было организовано поселение для 
Елецкого мушкетёрского полка. При этом местные жители должны 
были быть выселены в южные губернии. Эти намерения не были 
полностью осуществлены из-за начавшейся Отечественной 
войны.

• К 1825 году пехотные части были рассредоточены, в основном, на 
казённых землях в Санкт-Петербургской, Новгородской, 
Могилёвской и Витебской губерниях. Кавалерийские части 
располагались в Херсонской, Слободско-Украинской и других 
губерниях.






































