
Россия во первой половине XIX века: внутренняя 
политика Александра I

 Причины проведения реформ Воцарение Александра

 Основные направления внутренней политики 

 Отмена решений Павла I

 Усовершенствование государственного управления 

 Распространение в России идей французского 
Просвещения, на которых было воспитано новое 
поколение политической элиты (включая самого 
императора

 Опасения, что в случае отсутствия реформ в России 
произойдёт революционный взрыв, подобный 
Французской революции XVIII в

 Необходимость преодоления политического и 
экономического отставания от Европы

 Отмена деспотических решений Павла 
 Усовершенствование государственного аппарат
 Изменения в крестьянском законодательств
 Преобразования в сфере народного образования

12 марта 1801 года на 
престол вступает 
Александр I (1801-1825 гг.

 Его главный воспитатель 
- Ф. Лагарп - 
республиканец, 
противник рабства, 
приверженец идей 
французского 
просвещения

В.П.Кочубей Н.Н. НовосильцевА.А.Чарторыйский

 Свободного въезда в 
Россию и выезда за ее 
предел

 Печатать в частных 
типографиях книги и 
журнал

 Торговли с Англие
 Ввозить иностранную 

литературу в Россию

 Тайной экспедици
 Тюремных сроков 

репрессированных при Павл
 Павловских законов, 

регламентировавших 
общественное поведение



Восстановление Жалованных грамот 
дворянству и городам 1785 г.

Александр I укрепил свое положение среди дворянства

Разрешение Отмена

1801 г. — создание Негласного комитета 

П.А. Строганов

неофициальный 
совещательный орган, 
созданный в начале 
правления Александра 
Павловича, в который 
входили его друзья юности
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 Усовершенствование государственного управления 

1802 г. — создание министерств

и Комитета министров

(в 1802 г. — 8 министерств): министры единолично (а не 
коллегиально) принимали решения и несли за них персональную 

ответственность перед императором

Завершение процесса усиления 
исполнительной власти. Реформа 
способствовала усилению самодержавия.

!!

1 января 1810 г. — 
учреждение


по предложению 
М.М.Сперанского 
Государственного 

совета

(просуществовал 

до 1917 г.)

из этого всего создали только Госсовет...

 Проект М.М. Сперанского

Придать России 
видимость 

конституционной 
монархии
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  Изменения в крестьянском законодательстве

12 декабря 1801 г. — указ о праве покупки земли купцами, 
мещанами, государственными крестьянами


начало буржуазного землевладения в России

1

20 февраля 1803 г. — указ «о вольных (свободных) 
хлебопашцах»: разрешение дворянам 
освобождать крестьян с землей за выку

 Выкуп колебался от 500 до 390 руб. с души 
мужского пола

10 марта 1809 г. — указ, 
запрещавший помещикам ссылать 
крестьян в Сибирь; запрет 
публиковать объявления о 
продаже крестьян

1804–1805 гг. — запрещение в Лифляндской и 
Эстляндской губерниях продавать крестьян без
земли. Повинности крестьян в пользу помещиков 
фиксировались, вводилось крестьянское 
самоуправление

Цель – прозондировать отношение дворян к 
освобождению крестья

 стало очевидно, что дворяне добровольно 
освобождать крестьян не желают

ОГРАНИЧЕНИЕ 
КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Акт имел скорее моральное, чем практическое значение 

до 1825 г. так смогли освободиться 47 тыс. человек (47 153) (0,5%)

за время действия указа – до 1858 г. – 125 тыс. – 1,5%.
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  Преобразования в сфере народного образования

1803 г. — новое положение «Об 

устройстве учебных заведений»:

единая система школ — 4 ступени:

 приходские училища (при 

церкви) — 1 год,

 уездные (для горожан) — 2 года,

 губернские гимназии — 4 года, 

университеты (для дворян).

Открытие новых университетов

 1802 г. — в Дерпте
 1803 г. — в Вильн
 в 1804 г. — в Харькове и Казан
 1804 г. — открытие Главного 

педагогического института в 
Санкт-Петербурге, 
преобразованного в 1819 г. — в 
университет

1

3

2

1804 г. — университетский устав: 
закрепление автономии 

университетов

1804 г. — смягчение цензуры -> 
новый цензурный устав

4

5

Создание привилегированных 
лицеев:



1805 г. — Демидовского в Ярославле 



1811 г. — Царскосельского

1805 год - начало войны с 
Францией 

Прекращение реформ

А.С. Пушкин

А.М. Горчаков
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  Попытки решения крестьянского вопроса

Указы об освобождении крестьян


Проекты  А.А. Аракчеева и Д.А. Гурьева

Указы об освобождении крестьян

Эстляндской (1816 г.), Курляндской (1817 г.), Лифляндской (1819 
г.) губерний от крепостной зависимости (без земли)

Крестьяне, получив личную свободу, были лишены 
земли, что было выгодно помещикам, но толкало 
крестьян к бедной жизни и необходимости арендовать 
земли у помещиков

1818 г. — разработка плана постепенной отмены крепостного 
права в России - проект генерала графа

А.А. Аракчеева: покупка государством помещичьих земель и
наделение крестьян землёй (по 2 десятины на душу).

1819 г. — проект министра финансов и уделов Д.А. Гурьева:
разрушение крестьянской общины и формирование 
хозяйств фермерского типа

А.А. Аракчеев

  Конституционные проекты как инерция либеральных реформ

Конституция Царства Польского

27 ноября 1815 г. — введение

Конституции в Царстве Польском, 
входившем в состав Российской 

империи, сохранение

выборного двухпалатного парламента 

(сейма)

Польша стала конституционной монархией + 
На территориях, присоединенных к России в 

XVI-XVII вв., прав у людей было намного 
больше, чем у тех, кто жил в центральных 

губерниях
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“Конституция” Н.Н. Новосильцева

Замысел “Государственной уставной грамоты”

1818 г. — поручение, данное Александром I Н.Н. Новосильцеву, подготовить проект 
конституции

1821 г. - подготовлена “Государственная уставная грамота”

«Государственная уставная грамота Российской 
империи»

 разделение ветвей власти и 
законосовещательный парламент из двух палат 
(Сенат, Посольская палата)

 равенство всех граждан перед законо
 федеративный принцип государственного 

устройства

Проект не был ни обнародован, ни введен в действие

Н.Н. Новосильцев

  Усиление позиций самодержавия

С 1820 года - переход от реформ к реакции

 ужесточение цензур
 увольнение из университетов 

профессоров-вольнодумце
 запрет деятельности тайных обществ и 

массонских лож

Восстановление права помещиков 

1822 г. — восстановление права

помещиков отправлять крепостных крестьян 
«за дурные про ступки» на поселение в 
Сибирь

Расширение прав помещиков в 
отношении крепостных
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  Изменение политики в сфере образования

  Последствия внутренней политики 
Александра I

Военные поселения

1810-1857 гг. - военные поселения — особая 
организация и содержания войск в России, 
совмещавших военную службу с занятием сельским 
хозяйством (организатор: А.А. Аракчеев). 


Цель создания: добиться самообеспечения и 
самовоспроизводства армии, облегчить для бюджета 
страны тяжесть содержания такой армии в МИРНЫХ 
УСЛОВИЯХ.

Аракчеевщина - 

термин, применяемый для обозначения системы войсковых и 

полицейских мер и реформ в Российской империи 1-й четверти 
XIX века, в частности создания военных поселений. В 

литературе данный термин применяется в негативном свете

Жестокий режим и строгая регламентация привели к восстаниям в Чугуеве (1819 г.),
Новгороде (1831 г.)

1817 г. — преобразование 
Министерства просвещения в 
Министерство духовных дел и 
народного просвещения (глава 
— обер-прокурор Синода А.Н. 
Голицын)

1819 г. — 11 профессоров 
Казанского университета были 
уволены за вольнодумство.
Опала в Московском 
университете. Ужесточение 
цензуры

А.Н. Голицын

• В.О. Ключевский: “Все начинания Александра I были безуспешны, а лучшие 
остались на бумаге”



• Реформы Александра I при всей их половинчатости способствовали 
модернизации России.



• Созданные новые органы власти (Государственный совет и министерства) 
просуществовали до начала XX в.; мощный импульс получило образование.



• Менее всего реформы затронули социальные отношения, поскольку помещики 
неохотно пользовались своим новым правом отпускать крестьян «на вольные 
хлеба»


