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Александр 1
[1801-1825]

Внутренняя и Внешняя политика



Внутренняя политика Александра 
I. 

 Внутренняя политика имела строго 
либеральный оттенок. Он объявил амнистию 
людям, подвергшимся репрессиям во время 
правления отца, разрешил свободно 
выезжать за границу, уменьшил цензуру и 
возвратил в Российскую 
Империю иностранную прессу



 Наиболее серьезными были реформы в 
сфере политического строя. В 1802 г. 
появились новые центральные органы 
управления — министерства, которые в 
совокупности с местными учреждениями 
образовали единую, строго 
централизованную бюрократическую систему 
управления Россией. В том же году было 
определено место Сената в этой системе как 
органа надзора за соблюдением законности. 
В сфере социально-экономической 
Александр I предпринял несколько попыток 
смягчить крепостное право. 



 Указом 1803 г. о вольных хлебопашцах 
помещику предоставлялась возможность 
освободить своих крестьян с землей за 
выкуп. 



 После Тильзитского мира царь снова 
поставил вопрос о реформах. В 1808 — 1809 гг. 
М. М. Сперанский, ближайший сотрудник 
Александра I, разработал «План 
государственного преобразования» . План 
Сперанского, предусматривавший введение в 
России конституционного строя, вызвал 
резкую критику со стороны высших 
сановников и столичного дворянства. Из-за 
противодействия удалось учредить лишь 
Государственный совет — прообраз верхней 
палаты Думы (1810). Несмотря на то, что 
проект создавался в соответствии с 
указаниями самого царя, он так и не был 
осуществлен. Сперанский в 1812 г. был 
отправлен в ссылку. 



Итоги Внутренний политики
 Прогрессивные перемены:

  1. В 1803 году он издал указ "О вольных 
хлебопашцах", который разрешал помещикам 
отпускать на волю крепостных с наделением их 
землёй за выкуп. 

  2. В марте 1804 г. Александр I запрещал 
продавать крестьян без земли на территориях 
Лифляндской и Эстляндской губерний, отменял 
вмешательство помещика при вступлении в брак 
его крепостных, учреждал выборность низших 
судов, запрещал помещикам наказывать крестьян 
более чем пятнадцатью палочными ударами. 
Прекращалась в любой форме раздача 
государственных крестьян.

 3. В 1810 году учреждён Государственный совет, 
который должен был стать высшим органом 
управления, но оказался лишь совещательным 
органом при царе. 

 4. Было открыто много средних и высших учебных 
заведений, в том числе университеты (Казань, 
Харьков, Петербург, Дерпт) и близкие к ним по 
программе лицеи. 

Консервативные меры:
1. В стране был установлен режим 

аркачеевщины.
2. Введена цензура, происходят гонения на 

прогрессивно мыслящих людей, в образовании 
насаждается религиозное сознание.

3. Усилилось крепостничество.
4. Возникает самое уродливое проявление 

феодально-крепостнического гнёта - военные 
поселения. В них крестьяне должны были 
пожизненно отбывать военную службу и 
заниматься сельским хозяйством, чтобы 

прокормить себя и свои семьи.



Внешняя политика Александра I 

 Его внешняя политика прежде 
всего, «узнаваема» по 
наполеоновским войнам. Россия 
воевала с Францией, большую 
часть правления Александра 
Павловича. В 1805 году 
произошло крупное сражение 
русской и французской армии. 
Русская армия была 
разгромлена. 



 Внешняя политика России определялась 
противостоянием ее наполеоновской 
Франции, стремившейся к мировому 
господству. В 1805 г. Россия в союзе с 
Австрией и Англией вступила в войну с 
Наполеоном, которая закончилась 
поражением русской и австрийской армий под 
Аустерлицем. В 1806 г. сложилась новая 
антинаполеоновская коалиция. В ней, помимо 
России и Англии, активное участие приняла 
Пруссия. В 1807 г. в сражении под 
Фридландом русская армия снова потерпела 
поражение. В этом же году в Тильзите был 
подписан мир с Францией, по которому 
Россия не понесла территориальных потерь, 
однако была вынуждена присоединиться к 
континентальной блокаде, с помощью которой 
Наполеон намеревался развалить экономику 
своего главного противника — Англии. 



Заграничный поход
 Изгнав французов, русская армия в 1813 — 1814 гг. приняла активное участие в 
военных действиях против Наполеона в Европе в союзе с Пруссией, Австрией и 
Англией. После целого ряда кровопролитных сражений союзники вторглись во 
Францию и захватили Париж.



 Наполеон отрекся от престола и был сослан. После этих 
событий международный авторитет России значительно 
возрос. Ее влияние на ход европейских дел становится все 
более сильным. Однако оно носило реакционный характер, 
что и проявилось на Венском конгрессе (1814 — 1815), на 
котором державы-победительницы решали судьбу Европы. 
Решения конгресса во многом определялись стремлением 
его участников восстановить в Европе довоенные границы 
и вернуть к власти представителей старых династий, что не 
помешало России присоединить под названием Царства 
Польского значительную часть польских земель. В 1815 г. 
по инициативе Александра I был создан Священный Союз, 
в который помимо России вошли также Австрия и Пруссия. 
В 1818 г. в Союз была принята Франция. В начале 1820-х гг. 
именно Союз подавил революционные выступления в 
Италии и Испании



 1819 была проведена крестьянская реформа в 
Прибалтике. Были подготовлены секретные проекты 
отмены крепостного права в России, но, 
столкнувшись с жестким противодействием дворян, 
Александр I отступил. С 1816 учреждаются военные 
поселения, и роль Александра I в их создании не 
менее значительна, чем А. А. Аракчеева. С 1814 царь 
увлекся мистицизмом, приблизив к себе 
архимандрита Фотия. 



 Подводя итоги, можно сказать, что 
царствование Александра I можно 
охарактеризовать в положительных 
тонах. Он один из первых заговорил о 
важности ограничения самодержавной 
власти, введение думы и конституции. 
При нем все громче стали звучать 
голоса призывающие отменить 
крепостное право, и в этом отношение 
была продела огромная работа.

Итоги 
Внешний 
политики



Вывод
 Я считаю, что вгоды правления Александра I (1801 - 1825), Россия смогла успешно 
защититься от внешнего врага, покорившего всю Европу. Отечественная война 1812 
года стала олицетворением единства русского народа, перед лицом внешней 
опасности. Успешная защита рубежей Российской Империи, несомненно, является 
большим достоинством Александра I.
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