
Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815 - 
1825 гг.



Влияние Отечественной войны 1812 г. на 
власть и общество

• Либеральное дворянство: конституция; 

• Крестьяне: улучшение положения; 

• Поляки: послабления в национальной политике.

Победа над войском Наполеона → ожидание 
перемен, охватившее все слои общества

Консервативные слои дворянства: какие-либо 
изменения не нужны и даже вредны. 

Александр I, вынужден вести разработку реформ 
в строжайшем секрете.



Продолжение реформ
• Польский вопрос:

– Венский конгресс: Царство Польское (почти вся 
территория бывшего польского государства) в 
составе Российской империи;

– 1815 г. – Александр I дарует Конституцию (особый 
статус земель внутри Российской империи: широкие 
возможности для автономии и самоуправления, 
польский язык как государственный, 
двухпалатный Сейм);

• Княжество Финляндское (в составе империи с 1809 г.) 
получило широкую автономию;

• Прибалтика (Эстляндская, Курляндская,  
Лифляндская и др. губернии): отмена крепостного 
права, при сохранении всей земли за помещиками.

Император объявил на выступлении в честь открытия 
сейма, что хотел бы дать России конституцию: «Когда 
вверенные моему попечению достигнут надлежащей 
зрелости». Указания были даны. Текст конституции был 

найден в Польше в 1830 г.



Реформаторск
ий проект Н.Н. 
Новосильцева

• Н.Н. Новосильцев – дипломат, 
государственный деятель, член 
Негласного комитета; с 1813 г. – на 
разных должностях в Царстве 
Польском;

• 1820 г. – подготовлен проект – 
«Уставная грамота Российской 
империи»
– Двухпалатный парламент;

– Законы невозможно издать без 
одобрения парламента;

– Для граждан: свобода слова, 
вероисповедания, равенство всех 
перед законом, неприкосновенность 
личности (граждане – люди 
«свободных сословий»);

– Федеративное устройство страны;

– Крестьянский вопрос не поднимается.
Подготовленные манифесты проекта не были 

подписаны.



Отказ от проведения реформ 1820-х гг.
• Причины:

– Недовольство либеральным направлением реформ со 
стороны большинства дворян;

– Нарастание революционного движения в Европе;

• Отход от реформ довоенного времени:
– Помещики снова могут ссылать крестьян в Сибирь;

– Крепостным запрещено подавать жалобы на своих господ;

– Усиление надзора за печатью;

– 1822 г. – запрет деятельности всех тайных организаций в 
стране + преследование участников;

• Личностные проблемы императора Александра I;
↓

• Обращение к религии:
– Внимание императора к вопросам веры;

– Запрет ордена иезуитов;

– Увеличение количества часов, отводимых на религиозное 
обучение.



Чем же можно объяснить такие перемены во 
внутренней политике царя? 

Почему так и не удалось провести в жизнь 
назревшие реформы? 

• Боязнь Александра I разделить участь погибшего 
Павла I;

• Нехватка умных, способных людей;

• Сложно сочетать либеральные реформы с 
сохранением основ существующего строя: 
конституцию — с самодержавием, освобождение 
крестьян — с интересами большинства дворян;

• Личные качества императора. 



Объективные причины сложности реализации 
реформ
• 11 из 25 лет правления 
Александра I были военными 
годами;

• Сложнейшая финансовая 
ситуация:

– военные расходы;

– падение курса рубля;

• За весь период правления 
Александра только 5 лет 
были урожайными.



Итоги внутренней политики Александра I

• К России присоединилось Грузия, Финляндия и 
Польша → в политике возникли вопросы управления 
этих областей империи;

• Решение крестьянского вопроса: отмена крепостного 
права в Прибалтике (1804-1805; 1816);

• Вопрос введения конституции в России (Польша как 
часть России и дарование первой конституции);

• Просветительский проект: заложена 
университетская система России, которая 
предоставила просвещенную и образованную 
бюрократию, интеллигенцию.
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