
После войной авторитет Александра I – «освободителя 
Европы» оказался высок. Это позволило ему вернуться к 
реформаторским замыслам.  Отечественная война и 
зарубежные походы стали серьёзным испытанием для 
экономики России.  Необходимо было принять срочные 
меры для выведения экономики страны из кризисного 
состояния. Александра I понимал, что улучшить 
экономическую ситуацию можно отменив крепостное 
право. 

Внутренняя политика Александра I после войны 1812 г. 
Аракчеевщина
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Даты по теме: Внутренняя политика Александра I после 
войны 1812 г. Аракчеевщина

⚫ 1815 – Предоставление конституции Польше
⚫ 1816 – Отмена крепостного права в Прибалтике 
⚫ 1818 – Разработка проекта отмене крепостного права Аракчеевым
⚫ 1819 – Восстание Чугуевского и Таганрогского полков
⚫ 1818—1819 – Отмена крепостного права в Курляндии и Лифляндии
⚫ 1810 (1816)– 1857 – Осуществление политики военных поселений
⚫ 1822 – 1825 – Аракчеевщина 



Словар
ь

⚫ Военное поселение — система организации войск в 
России в 1810—1857гг., сочетавшая военную службу с 
занятием производительным трудом, прежде всего, 
сельскохозяйственным.

⚫ «Уставная грамота» - реформаторский проект конституции 
Российской империи, разработанный по заданию 
императора Александра I под общим руководством Н. Н. 
Новосильцева к 1819 году.

⚫ Конституция - это документ который закрепляет основы 
конституционного строя государства, права и свободы 
человека и гражданина.

⚫ Аракчеевщина - система мер полицейского деспотизма 
для сохранения феодализма; насаждение военных 
поселений и палочной дисциплины в армии, подавление 
общественного свободомыслия и недовольства, 
значительное увеличение бюрократического аппарата. 



Отмена крепостного права в Прибалтике

В 1811 г. немецкие помещики Прибалтики обратились к 
царю с предложением освободить их крестьян от 
крепостной зависимости, но земли им при этом не давать. 
В 1816 г. Александр I утвердил закон о полной отмене 
крепостного права в Эстляндии при сохранении земель за 
помещиками. 

В 1818—1819 гг. такие же законы были приняты в 
отношении крестьян Курляндии и Лифляндии.



Проект отмены крепостного права Аракчеева 

После отмены крепостного права в Прибалтике, 
другие губернии стали требовать отмены крепостного 
права и у них. Александр I дал секретное указание о 
разработке всероссийской реформ отмены крепостного 
права. Разработка проекты была поручена Алексею 
Андреевичу Аракчееву. Он очень успешно руководил 
своим имением и показывал отличные результаты. 

В 1818 проект был готов. Аракчеев предлагал. 
Выделять по 5 мил. рублей ежегодно, на выкуп крестьян 
и земли которые выставлялись  на торги помещиками. 
Выкупленные земли должны били распределяться 
между освобожденными крестьянами.

Проект Аракчеева вполне мог устроить и помещиков и 
крестьян, хотя и не решал полностью крестьянский 
вопрос, но он не был реализован. По расчетам историков 
на полное освобождение крестьян таким способом ушло 
бы 200 лет.

Александр I 
поставил лишь одно 
условие: реформы 

должны 
осуществляться 
постепенно и «не 
заключать в себе 
никаких мер, 

стеснительных для 
помещиков». 



Гражданские права по конституции 
Польши 1815 г.

Первой задачей, которую попытался решить 
Александр после окончания войны, было 
дарование конституции Польше. 
Разработанная в 1815 г. Конституция 
гарантировала:
 
1. Неприкосновенность личности
2. Свободу печати
3. Уничтожала такие формы 

наказания, как лишение имущества 
и ссылка без решения суда

4. Обязывала использовать польский 
язык во всех правительственных 
учреждениях и назначать на 
государственные, судебные и 
военные посты только подданных 
Царства Польского



⚫ Главой польского государства объявлялся российский император, который должен был приносить 
присягу на верность принимаемой конституции.

⚫ Законодательная власть принадлежала состоявшему из двух палат сейму и царю.
⚫ Нижняя палата сейма избиралась от городов и от дворянства.
⚫ Избирательное право было ограничено возрастным и имущественным цензом. 
⚫ Сейм должен был собираться два раза в году и работать в общей сложности не более месяца.
⚫ Не обладая правом принимать законы, сейм мог лишь представлять обращение о предложении об их 

принятии на имя императора.
⚫ Законопроекты должны были обсуждаться в Госсовете.

Политическое устройство по конституции Польши 1815 
г.



Реформаторский проект Н.Н. Новосильцева
После предоставления в 1815 конституции Польской автономии, Александр I 
вознамерился принять конституцию и на территории Российской империи. В 1820 
г. Проект Новосельцева был готов. Он назывался «Уставная грамота».

⚫ Создание двухпалатного парламента, без 
одобрения которого император не мог 
издавать ни одного закона, право внесения 
законов в парламент принадлежало только 
императору

⚫ Император возглавлял исполнительную 
власть

⚫ Гражданам предоставлялась: Свобода слова, 
свобода вероисповедания, провозглашалось 
равенство всех перед законом, право на 
частную собственность, неприкосновенность 
личности

⚫ В число «граждан не входили крепостные» 
⚫ Федеративное устройство страны, с 

делением на наместничество с введением 
парламента в каждом наместничестве

Николай Николаевич Новосильцев — 
русский государственный деятель, член 

Негласного комитета разработчик «Уставной 
грамоты»

«Уставная грамота» - реформаторский проект конституции Российской 
империи, разработанный по заданию императора Александра I под 
общим руководством Н. Н. Новосильцева к 1819 году.



Военные поселения 1810 - 1857
Помимо проекта отмены крепостного права, 

Аракчеев руководил еще одни проектом. 
«Создание военных поселений».

Часть государственных крестьян 
переводилась на положение военных поселенцев, 
которые сочетали сельскохозяйственный труд с 
военной службой. 
Цели:
1. Армия переводилась на самоокупаемость и 

бюджет получал значительное облегчение.
2. Прекращались ежегодные рекрутские наборы, 

сопровождавшиеся волнениями крестьян.
3. Перевод крестьян на положения военных 

поселенцев превращало их, по существу, в 
свободных людей Это должно было, по 
замыслу Александра I, стать еще одним шагом 
к ликвидации крепостного права.

Военное поселение — система организации войск в России в 
1810—1857гг., сочетавшая военную службу с занятием 
производительным трудом, прежде всего, сельскохозяйственным.



Итоги военных поселений
Жизнь в военных поселениях, 

подчиненная детальной 
регламентации, превратилась в 
настоящую каторгою. Поселения и 
ведавший их устройством Аракчеев 
вызывали всеобщую ненависть 
Поселенцы неоднократно бунтовали 
Самое крупное их выступление — 
восстание Чугуевского и 
Таганрогского полков в 1819 г.

С точки зрения экономии военных 
расходов поселения выполнили 
стоявшую перед ними задачу. За 
период в 1812 – 1850 было 
сэкономлено 45.5 мил. рублей. 



Аракчевщина 1822 - 1825
С 1822 года Александр I утратил интерес к 

реформам. В это же время его первым советником и 
фаворитом становится А.Аракчеев. С его именем 
связан целый I период российской истории известный 
как «аракчеевщина».

Аракчеевщина - система мер полицейского деспотизма для сохранения феодализма; 
насаждение военных поселений и палочной дисциплины в армии, подавление 
общественного свободомыслия и недовольства, значительное увеличение 
бюрократического аппарата. 

Основная идея этого деятеля -
усмирение крестьян и «наведение 
порядка» в деревнях и селах путем 

создания военных поселений.



К 1820 г. стало окончательно ясно, что 
реформ не будет. Александра вновь 
испугало ясно обозначившееся 
недовольство дворянства. «Некем взять!» 
—говорил он, считая, что при проведении 
реформ ему не на кого будет опереться.

1. В чем вы видите главные причины экономического кризиса в России в1812 – 1815 гг
2. Какие меры предпринимали помещики для выведения своих хозяйств из кризисного 

состояния?
3. На каких условиях произошло освобождения крестьян в Прибалтике? Почему 

Александру I отметить крепостное право повсеместно ?
4. В чем состоял смысл проекта отмены крепостного права Аракчеева?
5. Какие цели последовал Аракчеев, реализую проект военных поселений? Были ли 

они достигнуты?
6. Как по конституции 1815 года должно было устрою польская автономия?
7. Какие гражданские права давала конституция Польши 1815 г. ?



Какое из названных преобразований 
относится к царство ванию Александра I?

A. Учреждение Государственной думы
B. Создание военных поселений
C. Учреждение губерний
D. Создание Святейшего Синода

Ответ:  B

A. Учреждение Государственной думы 1905 Николай II
B. Создание военных поселений 1810 Александр I
C. Учреждение губерний 1708 Петр I
D. Создание Святейшего Синода 1718 Петр I



Прочтите отрывок из работы историка В.П. Никольского и 
укажите фамилию государственного деятеля, о котором в 

нем идет речь.

Ответ:  B

«Александр I надолго увлекается ролью европейского ар битра, навсегда отвлекаясь от своих 
прежних светлых идеа лов в деле перестройки собственного государства. Бремя внутреннего 
правления становилось при этих условиях для него все тяжелее и невыносимее. Явилась 
необходимость часть этого бремени переложить на доверенного и ближай шего своего 
помощника… Таким избранником оказался граф… ставший к концу цар ствования Александра I 
неограниченным, бесконтрольным правителем всего государства, единственным докладчиком 
по всем делам правления…»

A. В.П. Кочубей
B. А.А. Аракчеев
C. П.А. Строганов
D. М.М. Сперанский



Что характеризует внутриполитический курс Александра I 
после 1815 г.?

Ответ:  B

A. Безотлагательное проведение назревших реформ во всех сферах 
общественной жизни

B. Подготовка конституционных проектов и проектов отме ны крепостного 
права в строгой секретности

C. Полный отказ от идеи реформирования России сразу по сле победы над 
Наполеоном

D. Созыв Уложенной комиссии для широкого общественного обсуждения 
проектов реформ



Какое событие относится к 1815 г.?

Ответ:  С

A. Отставка и ссылка М.М. Сперанского
B. Смерть Александра I
C. Дарование конституции Польше
D. Создание Государственного совета



Как назывался разработанный Н.Н. Новосильцевым в 
1820 г. конституционный проект?

Ответ:  A

A. «Уставная грамота Российской империи»
B. «Введение к уложению государственных законов»
C. Жалованная грамота дворянству
D. «Генеральный регламент»



Что характеризовало отмену крепостного права в Прибал 
тике?

Ответ:  С

A. Передача всей помещичьей земли крестьянам
B. Установление вечной обязанности освобожденных кре стьян отбывать 

помещикам повинности за полученную землю
C. Сохранение всей земли за помещиками
D. Установление большого размера выкупа крестьянами своих наделов 

у помещиков



Ответ:  С

A. Политика А.А. Аракчеева в 1815-1825 гг. была направле на на

B. 1) смягчение цензуры
C. 2) постепенное ограничение самодержавной власти
D. 3) борьбу против любых проявлений свободомыслия
E. 4) развитие системы местного самоуправления

F. 1) создание Тихвинской водной системы
G. 2) появление первых вотчинных мануфактур
H. 3) начало использования паровых машин в промышленности

I. 4) создание Невьяновского завода на Урале
J. 5) строительство Ладожского канала


