
Тема урока:
«Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 
политике Александра I 

в 1815-1825 гг.»



1) Влияние Отечественной войны 1812 г. на 
власть и общество. 



  
Победа России в войне с 
Наполеоновской Францией
открывала для Александра I 
возможность заняться
дальнейшими преобразова
ниями  в стране.
Перемен ждали все сословия 
Российской империи. Страна 
была к ним готова.

Влияние Отечественной войны 1812 г. на 
власть и общество. 



Прогрессивная часть дворян ожидала дальнейших либеральных 
реформ и принятия конституции. Крестьяне, чьими руками 
была одержана победа,- отмены крепостного права, облегчения 
налогового гнёта. Многочисленные народы России (в первую 
очередь поляки) – прав на национальную автономию, 
равенства в правах с населением России.

Влияние Отечественной войны 1812 г. на власть и 
общество. 



Александр I не 
отказываясь от идеи 

реформ , был вынужден 
вести их разработку в 
строжайшем секрете (в 

отличие от Негласного комитета и реформ 

Сперанского). Новые проекты 
реформ готовились 
узким кругом лиц в 
обстановке полной 

тайны.
Александр I

Влияние Отечественной войны 1812 г. на власть и 
общество. 



2) Продолжение реформ. 



Польская конституция стала первым подобным 
документом на территории Российской империи. Она сняла 

на время напряженность в отношениях между властью и 
польским населением. Император Александр I для 

принятия конституции лично приехал в Варшаву в 1815 г. 

Прибытие 
Александра I
В Варшаву.

Продолжение реформ



«Польский эксперимент» -
первый опыт конституции в России

15 ноября 
1815 г.

Александр I дарует Конституцию 
Царству Польскому

- неприкосновенность личности;
- свобода печати;
- отмена наказаний: лишение имущества 
  и ссылка без решения суда;

- вводился в делопроизводство польский 
  язык; 

- на гос. посты назначались подданные
  Царства Польского; 

Глава польского 
государства-

российский император

Сейм
2-е палаты

(2 раза в год)
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Что дальше?

Продолжение реформ



3) Реформаторский проект Н. Н. 
Новосильцева. 



В 1818 г. Александр дал 
министру юстиции Н.Н. 
Новосильцеву секретное 
поручение подготовить 

«Государственную 
уставную грамоту» для 
России. К 1820 г. Текст  
документа был готов и 

одобрен царем.

Н.Н. Новосильцев 

Реформаторский проект Н. Н. Новосильцева



«Государственная уставная грамота
 Российской империи»

1820 г.

- суверенитет императорской власти;
- создание двухпалатного парламента (Сенат, 
   нижняя  палата), утверждающего законы;

- законодательная инициатива и 
   исполнительная власть у царя;

-свобода слова, свобода печати, 
вероисповеданий,
-  равенство всех перед законом
-  неприкосновенность личности;

- право на частную собственность;
- федеративное устройство (12 наместничеств)

«граждане» - «свободные сословия»

Ограничение
власти 

монарха

Реформаторский проект Н. Н. 
Новосильцева



В « Уставной грамоте» не был решен 
основополагающий вопрос для России – вопрос об 
отмене  экономически тянущегося Россию назад 
крепостного права. Даже эту очень сдержанную 

Конституцию Александр Первый ввести в России не 
решился.

 

 Крепостные крестьяне

Реформаторский проект Н. Н. Новосильцева



4) Отказ от проведения реформ в 
начале 1820-х гг. 

стр. 42 учебника найти причины 
отказа Александра I от реформ



Причины отказа Александра I от реформ:
• противостояние большинства дворян;
• революции в Европе;
• боязнь повторить судьбу отца;
• стремление не допустить революции в России
• не было надежной поддержки ( сторонников 

реформ);
•  противоречивость замыслов;
• личные качества царя: неустойчивость 

настроения, двуличие…

Отказ от проведения реформ в начале 1820-х гг. 



Сложность во внутренней политике и нерешенность всех 
насущных проблем, включая личные, наложили отпечаток 

на последние годы царствования императора. У 
Александра умирает сестра и две дочери. 

Царь страдает мистицизмом, верит в приметы, видя в 
пожаре Москвы и наводнении в Петербурге дурное 

предзнаменование. Царь ударяется в веру в бога, ездит на 
богомолье и становится довольно странным.

Отказ от проведения реформ в начале 1820-х гг. 



5) Итоги внутренней политики 
Александра I. 



Смерть Александра Первого. 
Гравюра  Б. Чорикова.

 Александр Первый  умер в г. Таганроге . После смерти 
императора по России ходила легенда, что он на самом деле 

не умер, а ушел жить простым крестьянином, ходил по 
России и творил добрые дела; а в гробу на захоронение 

привезли другого человека.

Дом-дворец  Александра  Первого 
в Таганроге.

Итоги внутренней политики Александра I



• Умер император 19 ноября 1825 года в Таганроге  от 
горячки с воспалением мозга. А. Пушкин написал 

эпитафию: «Всю жизнь свою провел в дороге, 
простыл и умер в Таганроге».

•  Легенда:  Александр, измученный угрызениями 
совести (якобы как соучастник убийства своего отца), 

инсценировал свою смерть вдалеке от столицы и 
начал скитальческую, отшельническую жизнь под 

именем старца Фёдора Кузьмича (умер 20 января (1 
февраля) 1864 года в Томске).

Итоги внутренней политики Александра I



❑ Боязнь разделить участь Павла I,
❑ сопротивление реформам большей части дворянства,
❑ -нехватка умных способных людей,
❑ -противоречивость стремления к реформам и желания 

сохранить самодержавие. 
Несмотря на то что многие реформаторские начинания 
так и не были воплощены в жизнь, внутренняя политика 
Александра I, проекты разработанных по его поручению 

преобразований готовили почву для масштабного 
экономического и политического реформирования России в 

будущем.

Итоги внутренней политики Александра I


