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Факторы, влияющие на продолжение реформ

► Реформаторские 
намерения царя .

► Общее ожидание перемен
    во всех слоях общества.
► Прогрессивно мыслящее
    дворянство мечтало о 

конституции.
► Крестьянство, отстоявшее 
    Родину, надеялось на 

отмену крепостного права.
► Многие народы 

Российской империи 
надеялись на перемены в 
национальной политике.

► Консервативные слои 
дворянства были 
убеждены в 
недопустимости реформ.

► Восстановление в Европе 
после Венского конгресса 
прежних правительств 
стало сигналом к 
консервативной 
внутренней политике.

► Подписанные на Венском 
конгрессе соглашения о 
Европейском равновесии 
не допускали 
стремительных перемен, 
грозивших 
революционным хаосом.

Стимулирующие Сдерживающие



«Польский эксперимент»
Первый опыт конституции в России.

                      КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРОВАЛА

Обязывала использовать
польский язык

во всех 
правительственных

учреждениях

Запрещала 
использовать

такие наказания, как

ссылка без
решения

суда

Свободу печати

лишение 
имущества

Неприкосновенно
сть 

личности

Назначать на
государственные,

судебные и военные посты
только подданных
Царства Польского



Политическое устройство Польши с 1815 года.

Российский император

Государственный совет

Сейм
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1 – должен приносить присягу на верность принимаемой конституции

2 – обсуждал законопроекты

3 –не обладал правом принимать законы, мог лишь представлять обращение на имя им-
ператора
4 – назначались царём

               5    – от городов и дворян; избирательное право ограничено возрастным и 
имущественным  цензом.
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Значение принятия польской конституции

1.Польская конституция стала первым основным 
документом на территории Российской империи, 
ограничивающим самодержавную власть царя.

2.Была временно снята национальная напряжённость 
между властью и польским населением (после Венского 
конгресса герцогство Варшавское перешло под власть 
России).

3.Польское дворянство получило надежду на расширение 
независимости Царства Польского и роста его 
территории за счёт земель бывшей Речи Посполитой.

4.Польская конституция стала самым крупным шагом 
Александра I на пути реформ за всё его царствование. 



император

парламент

верхняя
палата

нижняя
палата

Законодательная
                и
исполнительная
          власть

Законодательная
власть

1.Провозглашение
суверенитета не народа,
а императора.

2.

3.Предоставление
гражданам демократических
свобод.

4.Под понятием
«граждане»
 понимались лишь
представители «свободных» сословий, куда не входили крепостные.

5.Об отмене крепостного права не говорилось.

6.Предполагалось разделить страну на наместничества, в каждом из 
которых был бы создан свой парламент федеративное

устройство



Мероприятия, направленные на отказ от реформ
в начале 20-х г.г.

► Указы, вновь разрешившие помещикам ссылать крестьян в 
Сибирь за «предерзостные поступки».

► Крепостным опять запретили подавать жалобы на своих 
господ.

► Усилилась цензура в литературных изданиях (книгах, 
журналах, газетах).

► Чиновникам запретили без дозволения начальства 
издавать любые произведения, «касавшиеся внутренних и 
внешних отношений» Российского государства.

► В 1822 г., опасаясь влияния на российское общество 
революционных идей, император запретил деятельность 
всех тайных организаций и начал преследование их 
членов.



Причины перемен во внутренней политике
Александра I в 1815 – 1825 г.г.

1. Влияние и относительное давление консервативных дворянских 
слоёв населения на императора.

2. Отсутствие надёжных единомышленников для реализации реформ.
3. Противоречивость общего замысла преобразований: сочетать 

либеральные реформы с сохранением основ существующего строя 
(конституцию – с самодержавием, освобождение крестьян -  с 
интересами большинства дворян).

4. Боязнь самого Александра I ограничения самодержавия:
    ориентация на западный курс развития (введение конституции, 

дарование демократических свобод населению и т.д.) могла 
привести к революции.

5.Восстановление старых правительств в Европе и усиление 
   России после войны с Наполеоном заставляло придерживаться 

старого курса во внутренней политике.
6. Личные качества императора: непоследовательность в решениях, 

двуличие, склонность к мистицизму.



Основные итоги внутренней политики 
Александра I

Несмотря на то что многие 
реформаторские начинания 
так и не были воплощены в 
жизнь, внутренняя политика 
Александра I, проекты 
разработанных по его 
поручению реформ готовили 
почву для масштабного 
экономического и 
политического 
преобразования России в 
будущем.


