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От либерализма к охранительству: политика 
Александра I в послевоенную эпоху



ПЛАН

1. Продолжение реформ: 
конституция и крестьянский 
вопрос

2. Военные поселения
3. Конец царствования



Аракчеев А.А.
работы Джорджа Доу

1769-1834
Военный министр

1808-1810

Новый виток реформ Александра I (1815-1825) 
Александр I нуждался в реформаторах, в новых людях для проведения преобразований. 
Его выбор пал на двух из них: роковой выбор А.А. Аракчеева (военные реформы) и  для 
гражданских реформ выбор пал на М.М. Сперанского.

I  этап 
либеральных  
реформ проводит 
Сперанский

Сын священника Михаила Васильева, но в гимназии 
был записан под фамилией Сперанский (подающий 
надежды от лат. Speranta)

1 января 1810 года, с 
учреждением Государств
енного совета, 
Сперанский 
стал государственным 
секретарём — самым 
влиятельным сановником 
России и вторым после 
императора лицом в 
государстве.

На  II этапе  
консервативных 
реформ  его 
сменил Аракчеев

«По наружности Аракчеев похож на большую 
обезьяну в мундире. Выражение его лица 
представляло странную смесь ума и злости» 
//Саблуков Н.А. Записки

Сперанский М.М.
1731-1839

(Отправлен в 
ссылку в 1812 г.)



1. Продолжение реформ: 
конституция и крестьянский вопрос

По итогам Венского конгресса в 
состав России вошло Герцогство 
Варшавское, переименованное в 
Царство Польское.  Здесь Александр  
I осуществил конституционное 
правление, обнародовав в 1815 г.  
Польскую Конституцию, согласно 
которой он делил законодательную 
власть с польским парламентом – 
сеймом.



Идея конституционной монархии в России

Николай Николаевич 
Новосильцев
(1762-1838)

Во время пребывания в Варшаве 
Александр I поручил Н.Н. 
Новосильцеву разработать проект 
конституционной монархии для всей 
России – «Государственную уставную 
грамоту Российской империи».
Но этот проект, как и реформы М.М. 
Сперанского остались тайным 
замыслом царя.

В.О. Ключевский о причинах отхода Александра I  от прогрессивных 
преобразований: «… Охранительное направление из внешней политики 
необходимо переносилось и на внутреннюю; нельзя же было в самом деле 
одной рукой за границей поддерживать консервативные начала, а дома 
продолжать … преобразовательную деятельность…»



II (реакционный) этап реформ – «аракчеевщина»
         Аракчеевщина – система мер по сохранению феодализма, которая 
характеризуется палочной дисциплиной в армии, подавлением общественного 
недовольства, значительным увеличением бюрократического аппарата.  Режим 
деспотизма и казарменной военщины.

       С 1816 г. была проведена военная реформа – треть армии была 
переведена на военные поселения. Прежде всего, это коснулось кавалерийских 
частей, расквартированных на юге страны, и пехоты – на северо-западе. 
Аракчеев выбрал для демонстрации проекта мушкетерский полк в 
Могилевской губернии. 
     В поселениях все взрослые мужчины несли военную службу и одновременно 
исполняли сельскохозяйственные работы. Поселяне-хозяева были освобождены 
от всех повинностей и податей и снабжали продовольствием армию. В новые 
поселения отправлялись преимущественно женатые служащие. 

Военные поселения были 
отменены в 1857 г.

Александром II



Дом Аракчеева на Мойке у 
Зимнего дворца. 

Архитектор Ф. Демерцов

А.А. Аракчеев
1769-1834

   Во время управления военным министерством Аракчеевым будут проведены 
преобразования, учреждены запасные рекрутские депо и учебные батальоны; 
артиллерии будет дана новая организация, приняты меры к повышению уровня 
специального образования офицеров, упорядочена и улучшена материальная 
часть. Были созданы военные поселения. Аракчеев был отправлен в 
отставку Николаем I. 

Находясь на пике могущества в 
государственных делах, В 1814 
году Аракчеев отказался от 
звания фельдмаршала. 
Удостоившись пожалования 
портрета государя, украшенного 
бриллиантами, Алексей 
Андреевич бриллианты 
возвратил, а портрет 
оставил.  Аракчеев скончался, 
«не спуская глаз с портрета 
Александра… 



А.А. Аракчеев
1769-1834

С 1815 по 1825 г продолжался консервативный период правления 



а)  – самообеспечения армии;
б) – уменьшение количества крепостных крестьян в центральных 

и западных районах страны (скупая у разорившихся помещиков земли 
и крестьян, правительство тем самым сужало границы 
распространения крепостного права, т.к. военные поселенцы должны 
были стать государственными крестьянами). Военными поселенцами 
стали 375 тыс. государственных крестьян

В основе идеи военных поселений лежали 
прогрессивные и гуманные намерения: 

Военные 
поселения стали 
создаваться 
Аракчеевым в 
1816 г.
Просуществовали 
они до 1857 г.



Смерть императора Александра  I. 
Восстание декабристов на Сенатской площади

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 
завершись полным крахом, началась 30-летняя 
эпоха контрреволюции

В конце жизни 
отходит Александр 1 
отходит  от 
государственных дел 
и впадает  в 
мистицизм. 

Он умер в 
Таганроге в ноябре 
1825 г. от 
воспаления легких.


