
Внутренняя и внешняя 
политика России в начале 

XIX в.
Вступление на престол 

Александра 1.





⚫ Император Александр I (1801—1825). В ночь на 12 марта 1801 года в 
России совершился последний дворцовый переворот. 
Заговорщики убили императора Павла I. На российский престол 
взошел его старший сын Александр.

⚫ Молодой 23-летний император был сложной и противоречивой 
натурой.  В раннем детстве Екатерина II оторвала цесаревича от 
семьи отца, лично следила за его образованием и воспитанием. 
Александру приходилось лавировать между отцом и бабкой, 
лукавить и скрывать свои истинные чувства. Одни отмечали 
его лицемерие и неискренность. «Властитель слабый и лукавый, 
плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой…» (А. С. 
Пушкин). Другие отмечали приветливость, умение очаровывать, 
притягивать к себе людей.

⚫ Александр 1 получил блестящее для того времени образование. 
Наставником будущего императора был швейцарский 
политический деятель Ф. Лагарп, республиканец, приверженец 
идей французского просветительства, которые он пытался 
привить своему ученику. Однако его политическое сознание с 
возрастом значительно изменилось. Либерал в первые годы 
царствования, он постепенно превращался в консервативного и 
даже в реакционного политика. Его глубокая религиозность, 
доходившая до мистицизма, отразилась в конкретных внутри и 
внешнеполитических действиях в 1815—1825 гг.



⚫ В 1801-1803 годах — работа Негласного комитета (состав: графы П.
А. Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, князь А.А. 
Чарторыйский).

⚫ В 1-й период правления: принят указ о праве недворян покупать 
землю (1801); коллегии заменены министерствами (1802), принят указ 
о «вольных хлебопашцах», разрешавший помещикам отпускать 
крестьян на волю с землей за выкуп (1803); ограничено крепостное 
право в Прибалтике (1804-1805); отменено, право помещиков ссылать 
крестьян (1809), принято положение об устройстве учебных заведений 
(1803), принят школьный устав (1804), по которому в школах всех 
ступеней формально могли обучаться дети всех сословий; основаны 
университеты: Казанский, Харьковский, Виленский, Петербургский, 
Дерптский (1802-1805), открыт Царскосельский лицей (1811), введен 
первый цензурный устав (1804).

⚫ После Отечественной войны 1812 г. Александр 1 предпринял новые 
шаги в реформаторской деятельности: дарована Конституция Царству 
Польскому (1815), отменено крепостное права в Прибалтике 
(1816-1819). После войны 1812 г. Александр I всё больше склоняется 
к реакционному курсу.

I этап правления — либеральный 
(1801-1814)



Направления Мероприятия Результаты

Отмена 
деспотических 
распоряжений 
Павла I — отца 
Александра I

2 апреля 1801 г. — 
восстановление 
Жалованных грамот 
дворянству и городам 
(от 1785 г.)

2 апреля 1801 г. — 
издание указа об 
упразднении Тайной 
экспедиции — органа 
политического сыска

Разрешение свободного 
въезда в Россию и 
выезда из неё

Разрешение на ввоз в 
Россию иностранных 
книг

Отмена ограничений в 
гражданской одежде

Приобретение 
Александром I 
поддержки дворянства, 
укрепление своего 
авторитета и положения 
на троне.
•    Возникновение 
надежд о проведении 
реформ 
государственного 
управления.
•    Обеспечение 
возможности 
осуществления 
преобразований в 
просвещении и печати 
для укрепления 
самодержавия



Направление Мероприятия Результаты

Реформы 
государственного 
управления

8 сентября 1802 г. — учреждение 
вместо прежних коллегий 
министерств (от лат. ministerium — 
служба, должность) (в 1802 г. — 8 
министерств) —> принятие 
министрами единоличного (а не 
коллегиального) решения и 
персональная ответственность за 
него
8 сентября 1802 г. — создание 
Комитета министров — совещания 
императора с министрами и другими 
высшими чиновниками по вопросам, 
затрагивавшим интересы различных 
ведомств
8 сентября 1802 г. — расширение 
прав Сената —> объявление его 
высшим судебным органом, органом 
надзора за администрацией
1 января 1810 г. — создание по 
предложению М. М. Сперанского 
Государственного совета 
(просуществовал до 1917 г.; с 1906 г. 
был преобразован в верхнюю 
законодательную палату) — 
высшего законосовещательного 
учреждения Российской империи

•    Усиление 
централизации 
государственного аппарата 
—> упорядочивание и 
укрепление чи-новничье-
бюрократической системы 
управления.
•    Отсутствие контроля за 
деятельностью министров 
—> подчинялись лично 
государю и могли всегда 
заручиться его 
поддержкой, поскольку он 
сам выбирал и назначал 
их.
•    Возникновение 
огромного бумажного 
делопроизводства —> рост 
штата чиновников.
• Проникновение старой 
российской системы 
злоупотреблений, 
взяточничества в новые 
органы власти



Направление Мероприятия Результаты
Изменения в 
крестьянском 
законодательстве

12 декабря 1801 г. — издание 
указа о праве покупки земли 
купцами, мещанами, 
государственными крестьянами
20 февраля 1803 г. — издание 
указа о «вольных (свободных) 
хлебопашцах» —> право 
землевладельцев отпускать на 
волю крепостных крестьян с 
землёй за выкуп
1804-1805 гг. — запрещение в 
Лифляндской и Эстлянд-ской 
губерниях продавать крестьян 
без земли. Фиксация 
повинностей крестьян в пользу 
помещиков. Введение 
крестьянского самоуправления
10 марта 1809 г. — запрещение 
помещикам ссылать крестьян в 
Сибирь; запрещение публиковать 
объявления о продаже крестьян
26 января 1803 г. — издание 
нового положения «Об 
устройстве учебных заведений» 
—> единая система школ — 4 
ступени

• Положено начало 
буржуазному 
землепользованию в России 
—> разрушение вековой 
монополии дворянства, 
которое одно могло 
приобретать землю в личную 
собственность.
• Первое решительное 
правительственное 
намерение отменить 
крепостное право.
• Осуществление уступок 
требованиям крестьянских 
масс, чтобы, оберегая 
сословные привилегии 
землевладельцев, смягчить 
остроту столкновений, 
имевших место не только в 
центре, но и на окраинах 
страны



Направление Мероприятия Результаты
Преобразования в 
сфере образования

Открытие 
университетов: в 
Дерпте (1802 г.), Вильно 
(1803 г.), Харькове и 
Казани (1804 г.)
5 ноября 1804 г. — 
принятие 
университетского 
устава —> закрепление 
автономии 
университетов
Создание закрытых 
привилегированных 
учебных заведений — 
лицеев: Демидовского 
(1805 г.) в Ярославле; 
Царскосельского (1811 г.) 
под Санкт-Петербургом

Создание единой 
системы просвещения.
•    Ограничение 
реализации программы 
в деле просвещения 
общими социально-
экономическими 
условиями —> 
недоступность 
образования простому 
народу



Направление Мероприятия Результаты
Преобразования в 
печати

9 июля 1804 г. — 
издание нового 
цензурного устава —> 
цензорам следовало 
трактовать 
сомнительные места 
рукописи в пользу 
сочинителя

Самый мягкий 
цензурный устав в 
истории России —> 
содействие 
пробуждению 
творческих сил





⚫ Аракчеевщина — по имени А.А. Аракчеева, 
военного министра. В 1816 г. созданы военные 
поселения. В них крестьяне должны были 
пожизненно отбывать военную службу, 
одновременно занимаясь сельским хозяйством, 
чтобы прокормить себя и свои семьи. Их дети 
автоматически становились солдатами. Поселения 
были ликвидированы в 1861 г.

⚫  

II этап правления — консервативный,
аракчеевщина (1815-1825).



⚫ Идеологом консерваторов стал известный писатель и 
историк Н. М. Карамзин, который настаивал на 
сохранении старых порядков, самодержавия и 
крепостничества.

⚫ В последующие годы реформаторские 
настроения Александра 1 отразились во введении 
Конституции в Царстве Польском (1815), сохранении 
сейма и конституционного устройства в Финляндии, 
присоединенной к России в 1809 г., а также в создании 
по поручению царя «Уставной грамоты Российской 
империи» (1819—1820), в которой предусматривалось 
разделение ветвей власти, введение представительных 
органов, равенство всех граждан перед законом и 
федеративный принцип государственного устройства. 
Однако все эти предложения остались на бумаге.





Направления Мероприятия Результаты

Попытка решения 
крестьянского 
вопроса

1815 г. — издание указа, лишавшего 
права помещичьих крестьян обращаться 
в суд («отыскивать вольность»)

Издание указов об освобождении 
крестьян остзейских губерний: 
Эстляндской (1816 г.), Курляндской 
(1817 г.), Лифляндской (1819 г.) от 
крепостной зависимости без земли

1823 г. — издание указа, 
подтверждавшего право потомственных 
дворян владеть крепостными 
крестьянами
1822 г. — восстановление права 
помещиков направлять на поселение в 
Сибирь крепостных крестьян «за 
дурные проступки»
к
1819 г. — проект министра финансов Д. 
А. Гурьева —> разрушение 
крестьянской общины и формирование 
хозяйств фермерского типа
1818 г. — проект А. А. Аракчеева —> 
покупка государством помещичьих 
земель и наделение крестьян землёй по 
2 десятины на душу;
Разработка проектов решения 
крестьянского вопроса:

• Сохранение полной 
экономической зависимости 
крестьян остзейских 
(прибалтийских) губерний от 
своих господ —> превращение 
личной свободы в фикцию.

• Понимание Александра I и его 
правительства, что крепостное 
право является тормозом для 
развития экономики.

• Одобрение Александром I 
проектов решения 
крестьянского вопроса, но их 
реализация так и не началась.

• Расширение власти помещика 
над крестьянами



Направления Мероприятия Результаты

Осуществление 
конституционных (от лат. 
constitutio — установление) 
идей

15 ноября 1815 г. — введение 
Конституции в Царстве 
Польском, входившем в 
состав Российской империи 
—» утверждение выборного 
двухпалатного парламента — 
Сейма
1821 г. — подготовка 
министром юстиции Н. Н. 
Новосильцевым, 
выполнявшим поручение 
Александра I, проекта 
конституции — 
«Государственной уставной 
грамоты Российской 
империи» —>
•    законосовещательный 
парламент из двух палат 
(Сенат, Посольская палата);
•    разделение страны на 12 
наместничеств

Ограничение 
самодержавия на 
территории Царства 
Польского.
•    Уверенность 
Александра I в том, что 
русский народ ещё не 
достиг «надлежащей 
зрелости» для 
учреждения 
конституционных 
порядков —> отказ 
обнародовать и ввести в 
действие 
«Государственную 
уставную грамоту»



Направления Мероприятия Результаты

Снижение расходов на 
армию, создание резерва 
обученных войск

1816—1857 гг. — создание 
военных поселений — 
особой организации войск 
в России, совмещавших 
военную службу с 
занятием сельским 
хозяйством (организатор 
А. А. Аракчеев). Первый 
опыт устройства военных 
поселений — 1810 г.

•    Превращение военных 
поселений в прибыльные 
хозяйства.

•    Нарастание 
недовольства мелочной 
регламентацией всего и 
вся в военных поселениях 
—>
—    1817 г. — беспорядки 
в отдельных волостях 
Новгородской губернии;
—    1819 г. — крупные 
выступления в 
Таганрогском и 
Чугуевском полках



Направления Мероприятия Результаты

Пресечение влияния на 
российское общество 
революционных идей

1821    г. — введение в армии 
тайной полиции.
1822    г. — запрет 
деятельности в стране всех 
тайных организаций и начало 
преследования их членов

Удар по официальным 
структурам тайных 
организаций

Изменение политики в 
сфере образования

1812 г. — учреждение Библейского (с 
1814 г. — Российского) общества 
(глава — А. Н. Голицын) —> цель: 
перевод, издание и распространение 
среди русских людей Библии. Но 
среди членов общества стали 
преобладать идеи мистицизма (от гр. 
mystikos — таинственный) — 
признание сверхъестественных 
явлений природы и общества, 
объяснение различных событий в 
жизни людей предначертаниями 
судьбы

•    Признание деятельности 
Библейского общества как 
крамольной —> ослабление в русском 
народе приверженности к вере и 
церкви.

•    Осуществление воспитания 
молодёжи в духе «общехристианского 
государства».

•    Наступление религии на светское 
образование.

•    Ужесточение контроля за 
учебными заведениями



⚫ Ужесточение цензуры:
•    1819 г. — запрет цитировать в прессе законы;
•    1820 г. — запрет любой критики действий 
генералов, чиновников и учреждений

⚫ Стремление поставить под контроль печать —> 
протестное гражданское возмущение

Изменение политики в области 
печати





⚫ Внешняя политика Александра 1 (1801-1825). Внешняя 
политика России первой половины XIX в. 
способствовала присоединению ряда территорий и 
повышению международного авторитета.

⚫ В результате Русско-иранской войны (1804-1813), по 
Гюлистанскому договору Иран признал присоединение 
к России территорий в Закавказье. В 1805 г. войска III 
анти-наполеоновской коалиции потерпели поражение 
в битве при Аустерлице. В 1807 г. Россия 
заключила Тильзитский мир с Францией: 
образование Герцогства Варшавского под 
протекторатом Франции, вынужденное присоединение 
России к континентальной блокаде Англии. В 
ходе Русско-шведской войны (1808-1809) заключен 
Фридрихсгамский договор, по которому к России 
отошла Финляндия. Итогом Русско-турецкой 
войны (1806-1812) было заключение Бухарестского 
договора: к России отошли Бессарабия и часть 
Черноморского побережья Кавказа с городом Сухуми

«Внешняя политика Александра 1»





⚫ В самом начале XIX в. Россия придерживалась нейтралитета в европейских делах. 
Однако агрессивные планы Наполеона, французского императора с 1804 г., заставили 
Александра I выступить против него. В 1805 г. сложилась 3я коалиция против Франции: 
Россия, Австрия и Англия. Начавшаяся война оказалась крайне неудачной для 
союзников. В ноябре 1805 г. их войска потерпели поражение под Аустерлицем. Австрия 
вышла из войны, коалиция развалилась.

⚫ Россия, продолжая бороться в одиночку, пыталась создать против Франции новый союз. 
В 1806 г. образовалась 4я коалиция: Россия, Пруссия, Англия и Швеция. Однако 
французская армия в течение всего нескольких недель вынудила Пруссию 
капитулировать. Вновь Россия оказалась одинокой перед грозным и сильным 
противником. В июне 1807 г. она проиграла сражение под Фридляндом (территория 
Восточной Пруссии, ныне Калининградская область России). Русская армия отступила за 
реку Неман, французские войска вышли к границам России. Это заставило Александра I 
вступить с Наполеоном в переговоры о мире.

⚫ Летом 1807 г. в Тильзите Россия и Франция подписали мирный, а потом и союзный 
договор. По его условиям из отторгнутых от Пруссии польских земель (хотя она по 
настоянию Александра I сохранялась как самостоятельное государство) создавалось 
Герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона. Эта территория стала плацдармом 
для подготовки нападения на Россию в 1812 г. Тильзитский договор обязал Россию 
примкнуть к континентальной блокаде Великобритании и разорвать с ней политические 
отношения. Разрыв традиционных торговых связей с Англией наносил значительный 
ущерб экономике России, подрывая ее финансы. Дворяне, материальное благополучие 
которых во многом зависело от продажи в Англию русской сельскохозяйственной 
продукции, проявляли особое недовольство этим условием и лично Александром I. 
Тильзитский мир был невыгоден для России. Вместе с тем он дал ей временную 
передышку в Европе, позволив ктивизировать политику на восточном и северо-западном 
направлениях.

Борьба против наполеоновской Франции.



⚫ Русско-турецкая война 1806—1812 гг. была вызвала стремлением России усилить свои позиции на 
Ближнем Востоке, расстроить реваншистские планы Турции, не оставлявшей надежду вернуть часть 
Черноморского побережья (особенно Крым), и поддержать восставших против султана сербов. Война 
проходила с переменным успехом и имела затяжной Характер. После назначения М. И. Кутузова в 
марте 1811 г. командующим Дунайской армией военные действия активизировались. Турки потерпели 
сокрушительное поражение на правом (под Рушу ком) и левом (у Слободзеи) берегах Дуная. Это 
вынудило Порту (турецкое правительство) пойти на переговоры о мире.

⚫ В мае 1812 г. был подписан Бухарестский мирный договор. К России отошли Бессарабия и 
значительный участок Черноморского побережья Кавказа с городом Сухум. Молдова и Валахия 
(Дунайские княжества), оставшиеся в пределах Османской империи, получили автономию. Более 
широкую автономию, чем прежде, Турция предоставила Сербии. Россия стала гарантом выполнения 
Портой этого условия договора и в дальнейшем активно поддерживала сербский народ.

⚫ Бухарестский мирный договор имел большое значение. Он был заключен за месяц до нападения 
Наполеона на Россию и расстроил его надежды на помощь турецкой армии. Договор позволил 
русскому командованию сосредоточить все силы на отражении наполеоновской агрессии. Успехи 
русского оружия и заключение Бухарестского договора привели к ослаблению политического, 
экономического и религиозного ига Османской империи над христианскими народами Балканского 
полуострова.

⚫ В начале XIX в. противоречия России с Ираном и ее успехи на Кавказе привели к русско-иранской 
войне 1804—1813 гг. К этому времени Грузия добровольно вошла в состав Российской империи (1801 
г.). Другие христианские народы Закавказья также стремились к соединению с Россией. В этом они 
видели единственную возможность спастись от порабощения мусульманскими государствами. Попытка 
Ирана предотвратить российское проникновение в Закавказье оказалась неудачной. В ходе войны он 
потерпел поражение, а Россия завоевала территории Северного Азербайджана, населенного народами 
мусульманского вероисповедания. Война закончилась Гюлистанским мирным договором 1813 г., по 
которому Иран признал русское владычество над большей территорией Закавказья, Дагестаном и 
западным побережьем Каспийского моря. Россия получила исключительное право иметь флот на 
Каспии. Этим завершился первый этап присоединения Кавказа к Российской империи.

Войны России с Турцией и Ираном.



⚫ На севере Европы Россия намеревалась окончательно 
обезопасить Петербург и побережье Ботнического 
залива. В результате русско-шведской войны 1808—1809 
гг. была завоевана Финляндия, что в значительной 
степени укрепило северо-западные границы России. 
Было создано Великое княжество Финляндское, главой 
которого стал российский император. Финляндия 
вошла в состав России как автономное государство, 
управлявшееся по своим внутренним законам, имевшее 
собственную казну и сейм (парламент). (Финляндия 
вышла из состава России в декабре 1917 г.)

⚫ Таким образом, в начале XIX в. Россия, не достигнув 
успеха в борьбе с наполеоновской Францией, на других 
внешнеполитических направлениях упрочила свои 
позиции и значительно расширила территорию

Присоединение Финляндии.


