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5.6. Внутренняя политика Александра I 
 
Репетиция реформ в западных губерниях 
 
Победив Наполеона и изгнав захватчиков, страна ждала перемен. 

Крестьяне надеялись на ослабление крепостного права. Однако мне-
ния различных слоев населения о необходимых переменах раздели-
лись.  

• часть дворян (либералы) мечтали об учреждении конституцион-
ного строя 

• другая часть дворян (консерваторы) восприняли победу над 
Наполеоном как свидетельство превосходства российских по-
рядков над европейскими, и считали, что никакие изменения не 
нужны и даже вредны 

 
Александр I решил, что готовить реформы лучше узким кругом лиц, 

не афишируя их и не информируя до поры до времени общество. 
 
Российская империя являлась многонациональным государством. 

В XIX в. в состав России помимо польских территорий, были присоеди-
нены земли, населённые финнами и шведами. Особый статус имела 
также Прибалтика. Россия продвигалась и на Кавказе. 

В Северном Причерноморье поселились болгары, греки, сербы, га-
гаузы, а также немцы. При осуществлении реформ требовалось учиты-
вать особенности разных регионов, проводить взвешенную националь-
ную политику в отношении каждого народа. 

 
Царство Польское и его конституция 
 
После войны по решению Венского конгресса 1815 г. Россия полу-

чила почти все территории бывшего польского государства. Они полу-
чили название Царство Польское. Именно здесь Александр I решил 
провести «испытание» некоторых преобразований. Царство Польское 
получило Конституцию: 

- главой Царства Польского был российский император, но он дол-
жен был приносить присягу на верность принимаемой конституции.  

- законодательная власть принадлежала царю и сейму, который 
мог представлять обращение на имя императора о предложении при-
нятия тех или иных законов. 

 
Конституция гарантировала неприкосновенность личности, сво-

боду печати, обязывала использовать польский язык в государствен-
ных учреждениях, назначать на государственные, судебные и военные 
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посты только поляков. 
 
Финляндия в составе России 
 
Великое княжество Финляндское, вошедшее в состав России в 

1809 г., получило широкую автономию в рамках империи. Финляндия 
была наделена большой самостоятельностью: 

- имела свой сейм (законодательный орган) 
- для управления назначался генерал-губернатор 
- делопроизводство велось на шведском языке 
- автономными оставались система образования и система мест-

ного самоуправления.  
 
Прибалтика в составе России 
 
Прибалтийские народы жили в трёх западных губерниях России — 

Эстляндской, Лифляндской и Курляндской.  
В 1804 г. все прибалтийские крестьяне признавались прикреплён-

ными к земле, а не к помещику, запрещалась их продажа без земли. 
Крестьяне объявлялись владельцами своих наделов, они могли пере-
давать участки земли по наследству.  

Этот закон оказался невыгоден для прибалтийских дворян, поте-
рявших часть своих земель, и в 1816—1819 гг. здесь была отменена 
крепостная зависимость крестьян от помещиков — крестьяне полу-
чили личную свободу, но теряли все права на свои земельные наделы.  

Собственниками земли объявлялись помещики, крестьяне же 
могли лишь арендовать землю у помещиков.  

 
Население Сибири 
 
Численность населения Сибири постепенно росла: в середине XIX 

в. здесь проживало около 600 тыс. Все нерусские народы Сибири име-
новались в то время термином инородцы.  

С целью упорядочить управление этих территорий в 1822 г. был 
принят Устав об управлении инородцев. Коренные народы делились 
на три разряда — бродячие, кочевые и оседлые. 

 
Оседлые инородцы (татары, алтайцы, ханты, манси и др.) полно-

стью были приравнены в своих правах к государственным крестьянам.  
Бродячие инородцы (ненцы, коряки, юкагиры и др.) управлялись 

родо-племенными князьями. 
Кочевые инородцы (буряты, якуты, эвенки, хакасы и др.) состав-

ляли деление на улусы и стойбища. 
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Отказ от курса реформ в начале 1820-х гг. 
 
В процессе разработки проектов реформ, Александр I стал заме-

чать сопротивление им со стороны большинства дворян. По печаль-
ному опыту своего отца он понимал, чем это может ему грозить. 

Одновременно во всей Европе нарастало революционное движе-
ние, вызывавшее у государя опасение за судьбу страны.  

 
В связи с этими факторами, Александр начал сворачивать свои ре-

форматорские планы. Более того, началось обратное движение:  
- помещикам вновь разрешалось ссылать крестьян в Сибирь 
- крепостным опять запретили жаловаться на господ; 
- усилилась цензура печати; 
 
В 1817 году Министерство народного просвещения было преобра-

зовано государем в Министерство духовных дел и народного про-
свещения. Это объяснялось тем, что в этот период Александром за-
владела идея «религиозности». В учебных заведениях значительно 
увеличили количество часов, отводимых на религиозное обучение. 

 
Однако и в этом начинании государь тоже разочаровался, так как 

не видел его результатов в обществе. В 1824 г. Министерство духовных 
дел и народного просвещения было расформировано. 

 
Итоги внутренней политики Александра I 
 
Главной причиной неудач реформ была противоречивость их об-

щего замысла — сочетать либеральные реформы с сохранением кре-
постного строя; сочетать конституцию — с самодержавием, освобожде-
ние крестьян — с рабовладельческими интересами дворян. 

 
ВОПРОСЫ 

1. Какое влияние оказала Отечественная война 1812 г. на власть и 
общество?  

2. Какие существовали особенности в управлении Царством Поль-
ским, Великим княжеством Финляндским и Прибалтийскими губерни-
ями? 

3. Каковы были главные причины отказа от проведения реформ?  
4. Дайте общую оценку внутренней политики Александра I 1815 —

1825 гг. 
5. Кого в XIX в. называли инородцами?  
 


