
Внутренняя политика 
Александра I 
в 1815—1825 гг.

    Подготовила учитель 
истории и обществознания 
ФГКОУ сош    № 4 МОРФ 
Латыпова О.Ш



показать и объяснить противоречивость 
внутриполитического курса Александра I 
в послевоенные годы.

Цель урока: 

1. Перемены во внутренней политике. 
2. Польская конституция. 
3. Реформаторский проект Н. Н. Новосильцева. 
4. Отказ от проведения реформ в начале 20-х гг. XIX в. 
5. Основные итоги внутренней политики Александра I.
6.Тесты на закрепление

План урока: 



конституция; неприкосновенность личности; гражданские 
свободы; независимость; самостоятельность; автономия; 
мистицизм.

Основные понятия:

1815 г. — принятие польской конституции; 1820 г. — проект 
«Уставной грамоты» Новосильцева; 1822 г. — запрет 
деятельности тайных организаций.

Основные даты: 



  
Победа России в войне с Наполеоновской Францией 
открывала для Александра I возможность заняться

Перемены во внутренней политике. 

дальнейшими преобразования
м в стране.
Перемен ждали все сословия 
Российской империи. Страна 
была к ним готова.

Император Александр Первый



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.

Перемены во внутренней политике. 

Россия в первой половине 19 века



Перемены во внутренней политике. 

Карта Российской империи



Перемены во внутренней политике. 

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

Прибытие Александра I в  Варшаву.



В марте 1818 г. Александр I прибыл в Польшу на открытие 
сейма, где произнес речь, в которой объявил, что 
«законно-свободные учреждения», которые он «даровал» 
Польше, были предметом его постоянных «помышлений» 
и что он надеется распространить их на всю страну. Царь 
ясно давал понять, что от успеха польского эксперимента 
зависит и судьба конституции в России 

Польская конституция. 

Сейм царства Польского                                 Александр 
Первый



Польская конституция. 

Из речи Александра Второго 
«прежняя организация страны 
позволила мне ввести ту, 
которую я вам пожаловал, 
приводя в действие 
либеральные учреждения. Эти 
последние всегда были 
предметом моих забот, и я надеюсь распространить, при Божьей 

помощи, благотворное влияние их на все страны, которые 
промыслом даны мне в управление.»

 Герб.

Карта  Флаг Царства 
Польского 



Вторая –Палата послов

Была выборной 

Состояла из 77 
представителей дворян от 
каждого повета

Из  51 депутата от городских и 
сельских общин

Первая палата- Сенат

Назначался императором

Состоял из представителей 
императорской семьи

Из высших  
административных и 
церковных чинов Царства 
Польского
 

Польская конституция. 

Согласно статьям Конституции  Царство Польское 
навсегда присоединялось к Российской империи и 
связывалось с ней  личной унией. Правителем царства 
объявлялся русский монарх. Был создан двухпалатный 
сейм



Польская конституция. 

Население Царства Польского получало гражданские 
права: право на неприкосновенность 
личности, на свободу
 вероисповедания, 
на неприкосновенность 
частной собственности, 
на справедливый суд. 
Конституция провозглашала 
свободу печати, равенство всех
 граждан перед законом. 
Польский язык получил статус
 единственного государственного
 языка. Назначение на
 государственные должности
 могли получить только подданные Царства Польского.

Памятник Александру i в 
Европе.



Конституции Польши была фактически революционной 
Александр  I предупредил поляков об их большой 
ответственности в соблюдении основ этой Конституции 
перед Россией и Европой

Польская монета изображением 
Александра 1

Конституция Царства 
Польского

 

Польская конституция. 



Реформаторский проект Н. Н. Новосильцева. 

Н.Н. Новосильцев

Подготовка к аналогичным реформам в России 
проводилась тайно. Посвящены в это были лишь узкий 
круг особо приближенных к царю людей. Разработку 
российской Конституции Александр I  поручил своему 
другу, бывшему 

члену  Негласного 
комитета графу 
Новосильцеву.
Граф в 1820 г. создал 
проект под названием 
«Уставная грамота 
Российской империи». 
Проект был представлен 
Александру I в 1820 году.



По Уставной грамоте Верховным правителем России 
был император. Совещательным органом при монархе –.

Реформаторский проект Н. Н. Новосильцева. 

 Государственный совет. 
Законодательная 
власть находилась в руках 
монарха и осуществлялась 
через Государственный Сейм при 
участии Наместнических Сеймов.  
Исполнительная 
власть осуществлялась 
императором 
через Государственный совет, 
наместников и систему 
министерств.
Законодательная власть при 
формальной независимости так 
же зависела от воли российского 
царя

Александр Первый



Разработчики грамоты впервые в истории России 
предполагали закрепить ряд прав человека и 
провозгласить свободу печати: никто не мог быть 
арестован без предъявления обвинения; никто не мог 
быть наказан иначе, как по суду. «Уставная 
грамота» гарантировала полноправному населению 
России гражданские права. Среди них свобода 
вероисповедания, равенство перед  законом, право на 
справедливый суд, свобода печати, свобода 
передвижения (выезда за границу), гарантия 
неприкосновенности личности, неприкосновенность 
частной собственности, закрепление только за 
российскими гражданами права занимать 
государственные должности.
Предполагалось федеративное устройство страны, 
разделенной на наместничество.

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.
 

Реформаторский проект Н. Н. Новосильцева. 

 Крепостные крестьяне



Причины отказа от реформ
Отказ от проведения реформ в начале 20-х гг. 

XIX в. 
1.Мощное сопротивление 
подавляющей части 
дворянства, которое не 
желало никаких перемен;
2. Революции в странах 
Западной Европы пугали и 
заставляли отказаться от 
радикальных 
преобразований, которые, по 
мнению многих, могли 
привести к революции в 
России;

Александр I в дороге. Гравюра. II 
четверть XIX в.

3. Император считал, что крестьянство не готово к 
свободе.
4.Он боялся разделить участь своего погибшего отца, 
который  пытался не считаться с  мнением большинства 
дворян.



Отказ от проведения реформ в начале 20-х гг. 
XIX в. 

 

Усиление 
цензуры за 
печатью

Разрешение 
помещикам  
на ссылку 
крестьян в 
Сибирь

Запрет 
крестьянам 
на подачу 
жалоб на 
помещиков 

Усиление реакции 

1922   г- запрет тайных организаций



К концу жизни император  стал очень духовным,  часто 
ездил на богомолье, страдал мистицизмом, во всем видя 
дурные приметы и все больше
 отрешался от 
государственных дел.
 «Призывая к себе на помощь
 религию, - говорил Александр
 Первый, - я приобрел то
 спокойствие, тот мир 
душевный, который не 
променяю ни на какие 
блаженства здешнего мира»

Отказ от проведения реформ в начале 20-х гг. 
XIX в. 

Конный портрет Императора 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.

Основные итоги внутренней политики 
Александра I.

Дом-дворец  Александра  
Первого в Таганроге.



Основные итоги внутренней политики 
Александра I.Характерной чертой правления 

Александра I стала борьба либерального и 
консервативно-охранительного течений. С одной стороны, 
император желал многое изменить многое в устройстве 
России. С другой стороны, помня император о неудачном 
примере   своего отца Павла I, он действовал осторожно, 
стараясь не навредить интересам дворянства а это
зачастую сводило на нет все начинания и не позволяло 
довести до конца задуманные преобразования. Самой 
масштабной реформой Александра I стало дарование 
либеральной конституции Царству Польскому. В 
остальном – далее проектов конституции Российской 
империи дело не зашло. Но проекты преобразований, 
созданные при Александре I, послужили основой для 
масштабного реформирования России в будущем.



1.Первым реализованным конституционным 
документом на территории Российской империи 
стала:
1.конституция Финляндии
2.«Введение к уложению 
государственных законов»
 М. М. Сперанского
3.«Уставная грамота 
Российской империи»
 Н.Н. Новосильцева.
4.польская конституция

Тесты на закрепление

 Г.Г.Чернецов.  Александр I в соборе Александро-
Невской лавры. 



2.Об отказе Александра I от реформаторского курса с 
1815 г. свидетельствовали:
1.запрет тайных обществ
2.запрет выезда подданных за границу
3.разрешение помещикам ссылать крепостных в Сибирь
4.ссылка М.М. Сперанского
5.усиление цензуры 
3.Основными причинами перемен 
внутриполитического курса являлись:
1.боязнь Александра I дворцового заговора
2.нехватка способных реформаторов
3.нерешительность самого императора
4.невозможность либеральных реформ при сохранении 
самодержавия.
5.все вышеизложенное

Тесты на закрепление



4.К кому обращался в своем выступлении Александр 
I?
«Вы призваны дать великий пример Европе, 
устремляющей на вас свои взоры. Докажите своим 
современникам, что законносвободные постановления ... 
утверждают истинное благосостояние народов».

Тесты на закрепление

И К. Айвазовский..Кронштадт. Форт «Император Александр I».


