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Надежды общества после победы над 
Наполеоном.

1.Перемены во внутренней 
политике.

Либеральные 
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При всем при этом, император не мог не учитывать 
мнение старого консервативно настроенного 

дворянства, которое было уверено, в пагубности 
западного мышления, считая победу Востока, то есть 

России, над «прогнившим» Западом (Францией), как 
победу самодержавия и «правильной политикой» 

русского абсолютизма! 
Все это приводило к тому, что царь не мог отказаться 
от реформ, но делал это теперь тайно. Посвящены в 
это были лишь узкий круг особо приближенных к царю 

людей.

АЛЕКСАНДР I 
В КОНЦЕ ЦАРСТВОВАНИЯ



2. «Польский эксперимент»

Первую реформу решили провести в новом 
регионе империи Царстве Польском. В 1815 

г. принята польская конституция.

Флаг, герб и 
карта Царства 

Польского.



Конституция в Польше 
гарантировала:

Неприкосновенност
ь личности

Свободу печати

Наказания и 
ссылка без 

решения суда 
запрещались

Польский язык 
государственн
ый и на всех 
руководящих 
должностях 

должны были 
быть полякиГлава Польши 

император 
России, 

приносящий 
присягу на 
верность 

конституции

Законодательная власть 
у парламента- сейма и 

царя. Но сейм- 
законосовещательный 

орган



Поляки были уверены, что конституция, это 
первый шаг к независимости и открыто 

мечтали о возрождении польского 
государства за счет украинских и 

белорусских земель. Но царь считал, что и 
так дал полякам много свободы и о 

дальнейших реформах можно было забыть.

Прибытие 
Александра 1 

в Варшаву



Варшавская речь 1818 г.При открытии польского сейма 

в 1818 г. царь заявил:

«Образование, существовавшее в вашем 
краю, дозволяло мне ввести немедленно то, 

что я вам даровал, руководствуясь 
правилами законно-свободных учреждений, 
бывших непрестанно предметом моих 

помышлений …
Таким образом, вы мне подали средство 
явить моему Отечеству то,  что я уже с 
давних пор ему приуготовляю и чем оно 

воспользуется, 
когда начала столь важного дела достигнут 

надлежащей зрелости».

Портрет императора
Александра I.
Худ. Дж. Доу.

Почему царь решил дать конституцию 
сначала Польше, а не России?

Во-первых, Александр полагал, что Польша,  в силу собственных 
исторических традиций и европейского влияния, лучше, нежели Россия, 

подготовлена к конституционному строю.  

Во-вторых, он очень заботился 
о своей репутации либерала именно в Европе.?



Варшавская речь 1818 г.При открытии польского сейма 

в 1818 г. царь заявил:

«Образование, существовавшее в вашем 
краю, дозволяло мне ввести немедленно то, 

что я вам даровал, руководствуясь 
правилами законно-свободных учреждений, 
бывших непрестанно предметом моих 

помышлений …
Таким образом, вы мне подали средство 
явить моему Отечеству то,  что я уже с 
давних пор ему приуготовляю и чем оно 

воспользуется, 
когда начала столь важного дела достигнут 

надлежащей зрелости».

Портрет императора
Александра I.
Худ. Дж. Доу.

?
В чем значение варшавской речи 

Александра для России?

Царь недвусмысленно заявил, что со 
временем 

управление всей империя будет опираться 
на «законно-свободные учреждения», т.е. 

парламент.



Варшавская речь 1818 г.При открытии польского сейма 

в 1818 г. царь заявил:

«Образование, существовавшее в вашем 
краю, дозволяло мне ввести немедленно то, 

что я вам даровал, руководствуясь 
правилами законно-свободных учреждений, 
бывших непрестанно предметом моих 

помышлений …
Таким образом, вы мне подали средство 
явить моему Отечеству то,  что я уже с 
давних пор ему приуготовляю и чем оно 

воспользуется, 
когда начала столь важного дела достигнут 

надлежащей зрелости».

Портрет императора
Александра I.
Худ. Дж. Доу.

?
Как должно было отнестись к словам 

царя 
российское дворянство?

Просвещенное меньшинство ликовало, 
но большинство было в панике, 

ожидая скорой отмены крепостного права.
Распространился даже слух, будто в августе 1818 г. 

выйдет указ об освобождении крестьян.



Варшавская речь 1818 г.

     М.М. Сперанский:

«Каким образом… из двух или трех слов 
варшавской речи могут произойти столь 
огромные и с самим смыслом сих слов 
несообразные последствия?.. Если помещики, 
класс людей, без сомнения, просвещеннейший, 
ничего более в сей речи не видят, как свободу 
крестьян, то как можно требовать, 
чтоб народ простой мог что-либо другое тут 
видеть?» 

?Почему дворянство опасалось отмены крепостного права, 
хотя в речи Александра I об этом не говорилось ни слова?
Дворянство инстинктивно понимало, что в 
конституционной стране будет невозможно сохранить 
рабство.



3. Проект Н.Н.Новосильцева.

Через год после 
принятия польской 

конституции, царю на 
стол лег проект 

конституции России, 
подготовленный вице-

президентом 
Временного тайного 

совета Н.Н.
Новосильцевым. 
Именно ему царь 

поручил подготовку 
проекта конституции. 
Назывался проект не 

конституция, а 
«Уставная грамота 

Российской империи» и 
включала в себя 
следующее…

Н.Н.Новосильцев.



Уставная грамота Российской империи:

Главная в стране 
власть- 

императорская!

Создание 
парламента, 
без решения 
которого ни 
один закон 

царя не 
вступал в 

силу!

Глава 
исполнительной 

власти- император 
Он же вносит 

проекты законов в 
парламент

Предоставление 
свободным 

гражданам империи- 
свободу слова, 

вероисповедания, 
равенство всех 
перед законом, 

неприкосновенность 
личности, право на 

частную 
собственность!!!

Россия- федерация 
разделенная на 
наместничества.

Власть императора по 
прежнему огромна, но 

ОГРАНИЧЕНА!!!



Несмотря на все эти идеи и проекты, 
подписаны они так и не были.

Александр 1 и 
Новосильцев 
на прогулке.



4.Отказ от реформ, годы 
«реакции».

К концу царствования император 
столкнулся с 

противодействием его 
реформам большинством 

консервативно настроенных 
дворян. 

Участь отца, опять заставила 
царя бояться расправы над 

собой. 

В Европе нарастало 
революционное движение, 

также напугавшее императора. 

Царь не только начал 
сворачивать реформы, но и 

ужесточать внутреннюю 
политику.



Крестьянский вопрос
А.А. Бестужев (Марлинский):

«Еще война длилась, когда ратники, 
возвратясь в домы, первые разнесли 
ропот в классе народа. 
“Мы проливали кровь,– говорили они, – 
а нас опять заставляют потеть 
на барщине. Мы избавили родину от 
тирана, а нас опять тиранят господа”».

В чем состояла особенность 
крестьянского вопроса после 

Отечественной войны 1812 года?
Возвращение ратника 

в свое семейство.
Худ. И.В. Лучанинов, 1815.

?



Крестьянский вопрос
По словам М.А. Фонвизина, 

молодые русские офицеры сравнивали
«все виденное ими за границею с тем, 
что им на всяком шагу представлялось 

на родине: рабство бесправного большинства 
русских, злоупотребления власти, 
повсюду царствующий произвол – 
все это возмущало и приводило 

в негодование образованных русских 
и их патриотическое чувство».

Как повлияли Отечественная война 
и Заграничный поход на общественно-
политическую обстановку в России?

Михаил Александрович
Фонвизин (1788–1854), 

в 1812 г. – поручик, 
кампанию 1813 г. 
закончил в чине 

полковника.

?



Крестьянский вопрос
1816 г. – предоставление личной свободы крестьянам Эстляндии 
по ходатайству местного дворянства.

1817 г. – освобождение крестьян  Курляндии.

1819 г. – освобождение крестьян Лифляндии.

Земля осталась в собственности помещика.

Помещики были обязаны сдавать половину земли 
в аренду крестьянам, но по истечении срока аренды 
помещик мог согнать арендатора с земли, заменив другим.

Почему именно помещики Прибалтики (Остзейского края) 
просили о безземельном освобождении крепостных?

Местные помещики были знакомы с европейским опытом, 
понимали, что наемный труд выгоднее крепостного.

?



Крестьянский вопрос
Попытки царя победить к таким же 
ходатайствам русских и украинских 
помещиков оказались тщетными.

Почему самодержавный царь добивался 
ходатайств дворян об освобождении 

крестьян, а не отменял крепостное право 
своим указом?

Если бы отмена крепостного права 
стала инициативой самих помещиков, 

снизилась бы вероятность 
дворянского заговора 

и крестьянских волнений.Портрет императора
Александра I.
Худ. Дж. Доу.

?



Крестьянский вопрос
В 1816 г. Александру были 
представлены проекты 

освобождения крестьян.

Авторы: флигель-адъютант П.Д. 
Киселев, 

член Гос. Совета 
Н.С. Мордвинов, 

генерал-интендант 
Е.Ф. Канкрин.

П.Д. Киселев Н.С. Мордвинов

Все они предлагали ограничить число крепостных и дворовых 
в собственности одного владельца, а лишних перевести 

в «вольные хлебопашцы».
Освобождать крепостных предлагалось 
и в случае создания в имении фабрики.

В чем, на ваш взгляд, состоит 
важнейшая общая черта проектов? 

?



Крестьянский вопрос
В 1818–1819 гг. над проектом освобождения 

крепостных работал также министр финансов 

Д.А. Гурьев. При нем даже был создан особый 
Секретный комитет.

Подготовить удалось лишь первый набросок 
проекта реформы.

Почему разработка проектов 
освобождения крестьян велась секретно?

Правительство опасалось, что сведения о 
подготовке реформы вызовут 
как противодействие дворян, 
так и крестьянские волнения.

Дмитрий Александрович 
Гурьев,

министр финансов 
в 1810–1825 гг., 
граф с 1819 г.

Худ. Г.Ф. Гиппиус.

?



Усиление «реакции»:

Разрешено 
помещикам 

ссылать 
крестьян в 

Сибирь.

Крепостным 
запретили подавать 
жалобы на хозяев

Усилилась цензура за 
печатью.

Запрет в стране всех 
тайных обществ и 

организаций.

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, «ездеет на богомолье» и становится довольно 

странным.



Итоги внутренней политики Александра I

Причины неудачи 
реформ лежали в 
следующем:

-боязнь разделить 
участь Павла I,

-нехватка умных 
способных людей,

-противоречивость 
стремления к 
реформам и желания 
сохранить 
самодержавие. 

Проекты реформ тем 
не менее 
подготавливали 
почву для будущих 
преобразований. 

Александр 1 на богомолье в 
Александро-Невской лавре.



Домашнее задание:

1. УСТНО - § 6 – читать, выделять главное, 
запоминать термины, даты, персоналии, 
основные события.

2. На 15 февраля – сообщения 

◻ О Н.Муравьеве-Апостоле – Никита Ш.

◻ О К. Рылееве – Софья 


