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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
АЛЕКСАНДРА I
в 1815-1825 гг.

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ:

1. В ожидании перемен.

2. Последний всплеск 
правительственного 
либерализма:
a. Польская конституция (1815 

год);
b. проект «Уставной грамоты 

Российской империи» (1818 
год);

c. отмена крепостного права в 
Прибалтике (1816-1819 гг.).

3. Аракчеевщина - консервативная 
политика Александра I (1820-1825 
гг.):
a. военные поселения;
b. усиление политической 

реакции, цензуры.

4. Почему не удались реформы 
«сверху»?

Чертеж дома 
военного поселения

на юге России 
с автографом Аракчеева.



В ОЖИДАНИИ 
ПЕРЕМЕН

Портрет Александра I.
Художник Франц Крюгер. 1832 год.
Военная галерея Зимнего дворца. 

▪ побывав в Заграничном 
походе русские солдаты и 
офицеры стали 
воспринимать российскую 
действительность более 
осознанно и критически;

▪ ожидания политических 
свобод и конституции;

▪ ожидания отмены 
крепостного права (в 
благодарность крестьянам 
за участие в Отечественной 
войне 1812 года);

▪ укрепление личной власти 
Александра I (став 
всесильным европейским 
диктатором, Александр мог 
меньше считаться с 
мнением собственного 
дворянства).

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот. 

А.С.Пушкин.



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
АЛЕКСАНДРА I

ЛИБЕРАЛЬНАЯ
1815 год – 
ПОЛЬСКАЯ 

КОНСТИТУЦИЯ:

▪ корона Польши 
остается  за Россией;

▪ наместник царя 
ограничен 
Конституцией;

▪ двухпалатный сейм – 
высший 
законодательный орган 
(1818 г.)

▪ официальный язык – 
польский;

▪ свобода слова, 
неприкосновенность 
личности, равенство 
вероисповеданий;

▪ польский корпус в 
составе русской армии.

КОНСЕРВАТИВ
НАЯ

1816-1817 гг. – создание 
ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ;

крестьянам запрещается 
жаловаться на 
помещиков, 

подтверждение права 
помещиков ссылать 
крепостных в Сибирь 

и на каторгу;

запрет тайных обществ 
и масонских лож.

1818 год – 
разработка 

УСТАВНОЙ ГРАМОТЫ 
для России:

▪ введение народного 
представительства;

▪ избирательное право 
на основе 
имущественного ценза;

▪ равенство перед 
законом, буржуазные 
свободы;

▪ сохранение 
законодательной 
власти в руках 
императора.

ограничение автономии 
университетов, 

гонения на печать;

1816-1818 гг. – 
ОТМЕНА 

КРЕПОСТНОГО ПРАВА 
В ПРИБАЛТИКЕ:

▪ по требованию 
местного дворянства;

▪ крестьяне получали 
личную свободу, но без 
земли, превращаясь в 
арендаторов.



А.А.Аракчеев.
Художник Джордж Доу. 

Военная галерея Зимнего дворца.

АРАКЧЕЕВЩИНА АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
АРАКЧЕЕВ 

(1769 – 1834) – граф, русский 
государственный и военный 
деятель, пользовавшийся 
огромным доверием Павла I 
и Александра I.  

По отзывам современников:

▪ гатчинский капрал, 

▪ обезьяна в мундире,

▪ невежественный и грубый 
временщик на «медные 
деньги ученый» и не 
знавший ни одного 
иностранного языка.

В ОТСУТСТВИЕ 
«КОЧУЮЩЕГО ДЕСПОТА» 

УПРАВЛЯЛ 
ВСЕМИ ДЕЛАМИ В ИМПЕРИИ. 

Александр I  в нем ценил:

▪  личную преданность 
(отправляясь за 
границу Александр 
оставлял Аракчееву 
пустые бланки со своей 
подписью);

▪ безукоризненную 
честность (к его рукам 
не прилип ни один 
рубль из 
государственной 
казны);

▪ педантичную 
исполнительность.

Герб рода графов Аракчеевых.

БЕ
С



Военные поселения.
Художник  А.В.Моравов.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЖИЗНИ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЯН:

▪ военные поселяне - все жители в возрасте от 18 до 46 лет;
▪ военной дисциплине подчинялись не только все мужчины, 

но и все женщины и дети;
▪ вставали утром, растапливали печи, выходили на работу, 

ели, ложились спать в одно время по барабанному бою;
▪ за малейшие проступки виновные подвергались телесным 

наказаниям (розги и шпицрутены);
▪ велся учет всем вдовам и девицам, которые выдавались 

замуж по назначению начальства.
▪ все земледельческие работы производились по приказам 

офицеров, которые мало понимали в сельском хозяйстве.

ВОЕННЫЙ ПОСЕЛЯНИН = РЕКРУТ + КРЕПОСТНОЙ 
КРЕСТЬЯНИН. ВОЕННЫЕ 

ПОСЕЛЕНИЯ - 
1816-1857 гг.



▪ к 1826 году на поселения 
была переведена 1/3 
армии;

▪ 1819 год – крупное 
восстание военных 
поселян в Чугуеве 
(Слободская Украина).

Русская армия 
в начале 
XIX века -

60 тыс.

Русская армия после 
1812 года -

950 тыс. НОВГОРОДСКА
Я ГУБЕРНИЯ 

ХАРЬКОВСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ 

МОГИЛЕВСКА
Я

ГУБЕРНИЯ 

ХЕРСОНСКАЯ 
ГУБЕРНИЯ 



Le skross-stroi  (сквозь строй).  
Гравюра. 1843 год. Художник Шарль 

Гоффруа.

СКВОЗЬ СТРОЙШПИЦРУ́ТЕН -
гибкий и толстый прут, 
вымоченный в соленой воде, 
для телесных 
наказаний в XVII—XIX веках.
Наказание шпицрутенами было 
введено Петром I в 1701 году. 

▪ осуждённого заставляли 
проходить сквозь строй из 
100—800 солдат, которые 
прутьями били по спине 
осуждённого. 

▪ в начале XIX в. число ударов 
доходило до 6 тысяч. В этом 
случае «прогнание сквозь 
строй» было равносильно 
смертной казни. 

▪ в России шпицрутены 
отменены 17 
апреля 1863 года.

В октябре 1827 года на рапорте о тайном переходе 
двух евреев через р. Прут в нарушение карантина, в котором 
отмечалось, что лишь смертная казнь за нарушения карантина 
способна их остановить, Николай I 
написал: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. 
Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее 
вводить».

  Журнал «Русская Старина». 1883 год, декабрь.



УСИЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
Разгром Петербургского и 
Казанского университетов:

▪ изгонялись профессора, 
обвиненные в 
«вольнодумстве»

▪ «непокорных» студентов 
отдавали в солдаты;

▪ сокращается количество 
студентов: Казанский 
университет – учится 50 
студентов, Петербургский 
университет – 40 студентов, 
Дерптский – запрещено 
принимать студентов, 
учившихся в Европе.

Н.М.Карамзин.
Художник  В.А.Тропинин. 1818 год.

Даже консервативно 
мыслящий Н.М.Карамзин 
назвал министерство 

просвещения 

«МИНИСТЕРСТВОМ 
ЗАТМЕНИЯ».



УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ЦЕНЗУРЫ

ВЫДЕРЖКИ 
ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРИИЗВЕДЕНИЙ

ЗАМЕЧАНИЯ ЦЕНЗОРА

«О ВРЕДЕ ГРИБОВ» - 
название книги.

Улыбку уст твоих небесную 
ловить...

В. Н. Олин. «Стансы к Элизе».

Что в мнении людей? Один 
твой нежный взгляд дороже 
для меня вниманья всей 
вселенной. 

В.Н.Олин. «Стансы к Элизе».

ЦЕНЗУРА (лат. censura) — контроль власти за содержанием и 
распространением информации с целью ограничения либо недопущения 
распространения идей и сведений, признаваемых этой властью 
нежелательными.

Грибы – постная пища, 
рекомендованная церковью, 

а значит не может быть вредной.

Слишком сильно сказано: 
женщина не достойна того, 
чтобы улыбку её называть 

небесною.

Сильно сказано; к тому же во 
вселенной есть и цари, и 

законные власти, вниманием 
которых дорожить нужно...



Издание первой главы 
«Евгения Онегина» 1825 года. 

Титульный лист и страница с цензорским 
разрешением Александра Бирукова.

Тимковский царствовал — и все твердили 
вслух,
Что в свете не найдёшь ослов подобных 
двух.
Явился Бируков, за ним вослед Красовский:
Ну право, их умней покойный был 
Тимковский!

Эпиграмма на трёх цензоров. А.С.Пушкин. 1824 год.



ПОЧЕМУ НЕ УДАЛИСЬ РЕФОРМЫ 
«СВЕРХУ»?▪ Россия еще не готова к 
реформам. «Английские 
порядки у нас как к стенке 
горох. Нужно знать народ, 
которым управляешь». Петр 
I.

▪ Сопротивление дворянства 
реформам Александра I.

▪ Отсутствие компетентных и 
честных людей, способных 
провести реформы. «Все 
мерзавцы, никому не верю». 
Александр I.

▪ Революции и восстания 
1820-1823 гг. в Италии, 
Испании и Греции испугали 
Александра I. Александр I.

Художник  Д.Доу. 1826 год.

ИМПЕРАТОР СТАЛ БОЯТСЯ РЕФОРМ, 
ОПАСАЯСЬ, ЧТО ОНИ МОГУТ ПЕРЕРАСТИ В 

РЕВОЛЮЦИЮ.

«Не раскачивайте лодку!»
В.В.Путин. 2011 год. Ноябрь.



"Сфинкс, не разгаданный до гроба. О нем и ныне спорят 
вновь..." 

(П.А. Вяземский)

Дайте оценку второму этапу внутренней 
политики  Александра I.

ДОСТИЖЕНИЯ НЕУДАЧИ

Вывод:  



ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ:

▪ Сахаров А.Н.. Боханов А.Н. История 
России. XVII-XIX века. Ч. 2: Учебник для 10 
класса общеобразовательных 
учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2006.

▪ Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. История 
России с древнейших времен до наших 
дней в схемах и таблицах: 10-11 классы: 
М.: Вентана-Граф, 2013.

ДЛЯ ТЕХ,  КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ:▪ https://www.youtube.com/watch?v=yLVPR2pw79c – фильм Л. Парфенова из цикла «Российская 

империя». Александр I, часть 2.
▪ https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B

0_(%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9) – Л.Н.Толстой. После бала. Рассказ.
▪ http://rusarchives.ru/statehood/06-62-proekt-konstiticii-aleksandr-i_rgada/index.html#/1ob/ - подлинник 

«Уставной грамоты Российской империи»

▪ Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2012.

▪ Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XIX век: учеб. для 8 кл. 
общеобразоват.  учреждений. М. Просвещение, 2009.

▪ Антонова Т.С., Левандовский А.А., Олейников Д.И., Пономарева В.В., Харитонов 
А.Л. История России: XIX век. Мультимедиа-учебник для общеобразовательных 
учреждений. М., Клио Софт. 2011.

▪  http://ru.wikipedia.org

▪ http://school-collection.edu.ru 


