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1.Перемены во внутренней политике.

Надежды общества после победы над 
Наполеоном.

Либеральные 
дворяне

Крестьяне.

1.Введение 
конституции.

1.Отмену 
крепостного 
права народу 
победителю.

Поляки

Конституцию 
и 

независимост
ь



Настроения в российском 
обществе после войны 1812 

года

Общее:
 «Время славы и восторга! Как 

сильно билось русское сердце при 
слове «отечество»! С каким 

единодушием мы соединяли 
чувства народной гордости и любви 
к государю! А для него какая была 

минута!» А.С.Пушкин

Различное: 
• Либеральные (на введение 

конституции, отмену крепостного 
права)

• Консервативные (опасность, 
ненужность реформ для России, 
победившей Наполеона, тем 
самым доказавшей превосходство 
своего политического строя)



Император в польском мундире



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.



Проект освобождения крестьян А.А.
Аракчеева

Плюсы Минусы

1. Освобождение крестьян и 
наделение их  землёй.

2. Освобождение за счёт 
казны, что выгодно 
помещикам  и не 
затрагивало их 
сословные интересы

3. Крестьяне 
освобождаются 
помещиками 
добровольно, без 
принуждения.

1. Низкие темпы освобождения 
крестьян (могло растянуться 
на 200 лет) вследствие 
отсутствия в казне 
достаточного количества денег 
( 5 млн.р. в год) и не желания 
помещиков освобождать 
крестьян.

2. Обеспечение крестьян всего 2-
мя десятинами земли. Это 
очень мало и заставило бы 
крестьян арендовать землю у 
помещиков.



Военные поселения
• 1817 -1818 гг. – массовое введение военных поселений
• Причина – с целью сокращения расходов на армию в 

экономически тяжёлое послевоенное время перевести 
армию на «самоокупаемость».

• Создатель – А.А.Аракчеев
• Сущность: В крестьянские поселения вводились 

воинские части, и все жители переводились на военное 
положение, приравниваясь к солдатам.

• Минусы: 
- коренным образом менялся быт людей
- отрицательно сказывалось на ведении хозяйства( замирала 

торговля, урожаи падали)
- тяжелыми оказывались строительные и дорожные работы, 

поглощавшие массу труда, здоровья и времени.
Сопротивление крестьян и казаков – восстания (1819 г – в 

Чугуеве)
• Упразднена эта система в 1857 году.



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:

1.
Неприкосновенно

сть личности.

2.Свободу 
печати.

3.Наказания и 
ссылка без 

решения суда 
запрещались.

4.Польский 
язык 

государственны
й и на всех 

руководящих 
должностях 

должны были 
быть поляки.5.Глава 

Польши 
император 

России, 
приносящий 

присягу на 
верность 

конституции.

6.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 

итак дал полякам много свободы и о 
дальнейших реформах можно было забыть.

Прибытие 
Александра 1 

в Варшаву.



В чём состояло принципиальное отличие политической 
системы Царства Польского от российской политической 

системы?  
Польская конституция 1815 г.

 
1. Королевство Польское становилось конституционной монархией в составе 

Российской империи. 

2. По конституции польский король осуществлял исполнительную власть, а 

законодательную власть разделял с сеймом, сохраняя за собой 

законодательную инициативу и право вето. 3

3.  Сейм состоял из 2 палат: сената (назначался королём) и «посольской избы» 

(77 послов от шляхетских сеймиков и 51 депутат от городских общин (гмин)). 

4. Избирательный ценз определялся уплатой прямого налога не менее 100 

злотых. 

5.  Провозглашалась неприкосновенность личности, свобода печати, признание 

польского языка официальным и т. д.



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:

1.Главная в 
стране власть- 

императорская!

2.Создание 
парламента, без 

решения 
которого ни 

один закон царя 
не вступал в 

силу!
3.Глава 

исполнительной 
власти- император! 

Он же вносит 
проекты законов в 

парламент!

4.Предоставление 
свободным 
гражданам 

империи- свободу 
слова, 

вероисповедания, 
равенство всех 
перед законом, 

неприкосновеннос
ть личности, право 

на частную 
собственность!!!

5.Россия- федерация 
разделенная на 

наместничества.

Власть императора по 
прежнему огромна, но 

ОГРАНИЧЕНА!!!



Уставная грамота Российской империи 
(проект конституции)

Прогрессивные 
черты

Создание двухпалатного 
парламента, без одобрения 

которого царь не мог 
издать закон

Предоставление 
гражданам свободы 

слова, 
вероисповедания, 

неприкосновенность 
личности, равенство 

перед законом

Консервативные 
черты

Провозглашение 
суверенитета 

императорской власти, а 
не народа

Право внесения 
законопроектов 

принадлежит царю, как и 
исполнительная власть

Не решался вопрос 
отмены крепостного 

права



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

Александр 1 
и 

Новосильце
в 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.



Причины сворачивания реформаторского курса
АКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ 
ДВОРЯН

Гренадер, прапорщик и унтер-офицер 
лейб-гвардии Семеновского полка 
Россия, 1813: 



Причины сворачивания реформаторского курса 
УБЕЖДЁННОСТЬ АЛЕКСАНДРА, ЧТО КРЕСТЬЯНСТВО 

НЕ ГОТОВО К СВОБОДЕ



Причины сворачивания реформаторского курса
 ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ АЛЕКСАНДРА I, ПОТЕРЯВШЕГО 
ДОЧЕРЕЙ И СЕСТРУ; УСИЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ И 

МИСТИЦИЗМА Екатерина – умная, волевая 
женщина – дружила с братом 
Александром I, и он 
прислушивался к ее советам. В 
1819 г. 32-летняя красивая 
женщина внезапно заболела 
рожистым воспалением и быстро 
умерла.

Наводнение 1824 года в Петербурге 
Александр I воспринял как недобрый 
знак



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.



5.Итоги внутренней политики Александра 1.

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.



ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ

Сейм
Законодательный орган 
власти в ряде стран. В начале 
XIX в. депутаты в сейм 
избирались от сословий на 
основе ценза. 
Сейм являлся 
законодательным органом 
Царства Польского, согласно 
конституции, дарованной 
Александром I в 1815 году.

Польский сейм в наше время



ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ

Ценз
Условие, ограничивающее 
участие человека в осуществлении 
тех или иных прав, например в 
выборах. Так, избирательный 
ценз по Конституции Царства 
Польского определялся уплатой 
прямого налога не менее 100 
злотых.  



ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ

Уставная 
грамотаНазвание проекта 
Конституции Российской 
империи, составленного 
Николаем Николаевичем 
Новосильцевым. 



ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ

Законодательная 
инициатива

Это право внесения 
компетентными лицами и 
учреждениями на 
рассмотрение 
законодательного органа 
законопроекта или 
предложения о принятии 
нового закона, об изменении 
или отмене действующего 
закона

Император Александр I. По проекту  
Новосильцева право законодательной 
инициативы принадлежало 
императору



Домашнее задание
• Параграф 59


