


Либеральные и 
охранительные тенденции 
во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг.
§6, стр. 40



Последствия Отечественной войны 1812 г.
С одной стороны:

•Либеральная часть дворянства ожидала принятия 
Конституции.

•Крестьяне, отстоявшие родину, надеялись на улучшение 
своей жизни.

•Поляки ждали приближения российских законов к 
западноевропейским.

С другой стороны
•Консервативная часть дворянства восприняли победу, как 
доказательство превосходства российских порядков над 
западноевропейскими
Итог: Александр I, не отказываясь от идеи реформ, вынужден 
разрабатывать их в строжайшем секрете.



Продолжение реформ
1809 г. – Присоединенная Финляндия получила широкую 
автономию и самоуправление (избираемый орган 
самоуправления – сейм).

1815 г. – Александр I даровал конституцию Царству Польскому 
(широкая автономия и самоуправление).



1820 г. – проект «Уставной грамоты Российской империи» Н.Н. 
Новосильцева. Содержание:

•Провозглашение суверенной власти императора;

•Создание двухпалатного парламента, принимающего законы;

•Вносить законы в парламент на обсуждение может 
император;

•Император – глава исполнительной власти.

•Предоставление гражданам России свободы слова, 
вероисповедания, равенства и др. гражданских прав.

•Федеративное устройство: страну разделить на 
наместничества, в каждом свой парламент.

•Крепостное право остаётся



Отказ от проведения реформ
1822 г. – запрет деятельности тайных организаций.

Начало 1820-х гг.: помещики получили право ссылать крестьян 
в Сибирь, крепостным опять запретили жаловаться на господ, 
усиления цензуры (контроля за содержанием) газет, журналов, 
книг.
Задание (по п.5, стр. 43):

Приведите две основные причины не реализации 
реформаторских проектов. Приведите три личностные причины 
(связанные с личными качествами императора).
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•Дата, документ, что провозглашал?


