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Тема 86. Россия в 1815-1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ 

Александра  I. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Задание: Посмотрите видеоурок. Ознакомьтесь с текстом. Ответьте на вопросы: 1 

Какое преобразование было сделано Александром I в Польском царстве? 2. Какие 

преобразования сделаны во внутренней политики России? 3 Объясните, что такое 

«аракчеевщина»? 

Просмотрите видеоурок по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=JvYW97vxR_8 

Введение Польской Конституции и проект Конституции России 

Александр I, глава Российской империи,  после победы над Францией и своего 

триумфа осторожничал. Но, несомненно, некоторые шаги в преобразовании России 

Александром I предприняты были. Например, в 1815 г. он ввел в Польском царстве 

Конституцию, которая давала больше свобод Польше и определяла ее государственное 

устройство. 

Польская Конституция 1815 г. предусматривала: 

1. Введение двухпалатного Сейма (законодательная власть). 

2. Запрет на высылку в Сибирь без суда и запрет на лишение имущества. 

3. Закон о военной службе (на государственную и военную службу могли 

быть приняты только подданные Польского царства). 

4. Польский язык стал обязательным для государственного 

делопроизводства. 

Данная Конституция Польши была фактически революционной. Александр I 

после введения Конституции в Польше предупредил поляков об их большой 

ответственности в соблюдении основ этой Конституции перед Россией и Европой. Таким 

образом, первый шаг в государственных преобразованиях был сделан, и император 

задумался о проведении реформ в России. 

Разработку российской Конституции Александр I поручил своему другу, бывшему 

члену Негласного комитета, графу Н.Н. Новосильцеву (рис. 2).Граф в 1820 г. создал проект 

под названием «Уставная грамота Российской империи». 
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Рис. 2. Н.Н. Новосильцев – создатель конституционного проекта «Уставная грамота 

Российской империи» (Источник) 

Данный проект предусматривал следующие положения. 

1. Введение двухпалатного Парламента (законодательная власть). 

Однако вносить законопроекты в Парламент имел право только император. В 

его руках сосредотачивалась также исполнительная власть. 

2. Введение неотъемлемых гражданских прав в стране: свобода личности, 

неприкосновенность имущества, свобода вероисповедания и т. д. 

3. Введение свободы слова (данный вопрос был очень сложным). 

Несмотря на все вышеперечисленное, в «Уставной грамоте Российской 

империи» не был решен основополагающий вопрос для России – вопрос об отмене 

экономически тянущего Россию назад крепостного права. Н.Н. Новосильцев прекрасно 

понимал всю сложность отмены крепостного права в Российской империи и решил 

попросту обойтись без этого. Впрочем, даже эту очень сдержанную Конституцию 

Александр I в России ввести не решился. 

Причиной того, что российская Конституция Новосильцева не была введена в 

Российской империи, крылась в том, что Александр I видел, как в Европе полыхает пламя 

революции и опасался, что, если в его стране провести резкие изменения, ее постигнет такая 

же участь. Кроме того, император видел еще одну вещь – все большее и большее количество 

людей из высшего российского общества негативно относилось к реформам. Российские 

помещики с ужасом представляли лишения своих прав на крестьян и на землю. Видя такое 

недовольства высшего света, Александр I, помня о судьбе своего отца, Павла I, боялся за 

свою жизнь. 

Деятельность Александра I в 1820-е гг. 

Александр I за время своего правления так и не решился ввести Конституцию в 

России. Более того, к 1820-м гг. его действия выглядели еще более странно – он начал 

уничтожать собственные ранние реформы. 

Действия Александра I во внутренней политике России 1820-х гг. были 

следующими: 

1. Введение запрета крестьянам подавать жалобы на своих помещиков. 

2. Введение возможности высылки крестьян в Сибирь по решению 

помещика (усиление крепостного права). 

3. Введение жестких уставов в высших учебных заведениях (некоторые 

учебные заведения, открытые Александром I, были им же закрыты). 

4. Введение в России более жесткой цензуры (ограничение свободы 

слова и свободы печати). 

Все эти преобразования, казалось бы, не вязались с Александром начала XIX в., 

который вместе с М.М. Сперанским (рис. 3) хотел сделать Российскую империю свободной 

и либеральной, однако это были неопровержимые факты. 
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Рис. 3. М.М. Сперанский – российский государственный деятель (Источник) 

Кроме всего прочего, период жизни Александра Iв 1820-х гг. связан с еще одной 

особенностью его личности. Император резко стал очень духовным, приближал к себе 

различных проповедников, мистиков из России и Европы. Постепенно Александр уходил 

все больше в духовную жизнь, отрешаясь от государственных вопросов и проблем. 

Даже смерть Александра I окутана ореолом тайны (рис. 4). Он умер в г. Таганроге 

по дороге на Кисловодские курорты. 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. 

  

Рис. 4. Смерть Александра I в Таганроге  

Выводы 

В целом внутренняя политика Александра I  в России в 1815–1825 гг. не оправдала 

надежд прогрессивно настроенных кругов Российской империи. Однако можно сказать, что 

те его прогрессивные преобразования, которые были проведены в начале XIX в., во многом 

подготовили почву для будущих Великих реформ 1860-х гг. Александра II. 

  

Военные поселения. Наряду с крестьянскими Россию охватили волнения военных 

поселян. Военные поселения были излюбленной идеей Сперанского, который видел в них 

средство облегчить бремя военных расходов. Организация военных поселений была 

важнейшим поручением, возложенным царем на Аракчеева. Когда Сперанский предложил 

эту идею, А. А. Аракчеев был против нее, и первая попытка основания военных поселений 

в 1810 г. казалась неудачной. Предполагалось, что военные поселяне, в разряд которых 

наряду с солдатами, которых сажали «на землю», переводили казенных крестьян, могут 

совмещать строевую службу с ведением сельскохозяйственных работ. Их быт подчинялся 

воинской дисциплине, все работы осуществлялись под присмотром офицеров. Дети 

военных поселян предназначались для несения военной службы, дляних устраивались 
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особые школы кантонистов, где они готовились к унтер-офицерской службе. Создавая 

военные поселения, Александр I надеялся сократить расходы на армию и решить вопрос о 

ее комплектовании, создав некую альтернативу рекрутским наборам. 

После войны с Наполеоном император вновь вернулся к этому проекту. Почти 

повсеместно военные поселения создавались при помощи военной силы. Их хозяйственная 

организация находилась в противоречии с ходом экономического развития страны. К 

1825 г. военные поселения под началом Аракчеева были организованы в Петербургской, 

Новгородской, Харьковской, Херсонской, Могилевской и других губерниях. Свыше 

375 тыс. государственных крестьян были переведены на положение военных поселян, 

которые составляли более четверти всей армии. Ожидаемого сокращения государственных 

расходов военные поселения не давали, на устройство образцовых деревень казна тратила 

большие деньги. 

Люди, переведенные в разряд военных поселян и оторванные от привычного уклада 

жизни, отчаянно сопротивлялись. В 1817 г. в Новгородской губернии и два года спустя в 

Чугуеве вспыхивали вооруженные восстания, которые жестоко подавлялись регулярной 

армией. Расправой над поселянами Чугуевского военно-поселенного округа лично 

руководил Аракчеев. По его приказу было арестовано свыше 2 тыс. человек, 273 были 

прогнаны сквозь строй тысячи человек 12 раз, что было равнозначно смертной казни. 

Аракчеевский режим. Аракчеев стал символом второй половины александровского 

царствования. Его время было, по свидетельству современника, «время железное, мрачное 

по своей жестокости. Чуть ли не вся Россия стоном стонала под ударами. Били в войсках, в 

школах, в городах и деревнях, на торговых площадях и в конюшнях, били и в семьях, считая 

битье какою-то необходимою наукою, учением». 

С именем Аракчеева связывали насаждавшуюся повсюду мелочную регламентацию, 

всесилие чиновников, возвращение армии — победительницы Наполеона — к палочной 

дисциплине, к бессмысленному павловскому фрунту. Прирожденный бюрократ, Аракчеев 

был исключительно работоспособен, памятлив, требователен к подчиненным, какой бы 

высокий пост они ни занимали, беспощаден к провинившимся. Его отличали маниакальная 

страсть к порядку, бесчеловечная жестокость и личная трусость — единственный из 

генералов русской армии, он уклонялся от участия в боевых действиях. В глазах императора 

эти недостатки компенсировались преданностью, с какой Аракчеев служил сначала Павлу 

I, а затем и Александру I, его талантом организатора. Такой человек был поистине 

незаменим для того, чтобы отладить государственную машину и заставить ее бесперебойно 

работать. Аракчеевский порядок — это беспрекословное повиновение, строжайшая 

субординация, пресечение всякого своеволия. 

В определенном смысле Аракчеева можно считать воплощением механистического 

идеала человека, который проповедовали рационалисты-просветители, человека, который 

действует, повинуясь исключительно разуму, но не чувству. Аракчеевщина — это 

крушение российского просветительства, его последняя, трагическая стадия. Аракчеев, не 

останавливаясь перед крайним насилием, воплотил в жизнь просветительский утопический 

идеал: общество, которое функционирует как механизм часов, где человеческой личности 

с ее правами и надеждами отведено незначительное место. Одновременно аракчеевщина 

стала свидетельством измельчания самодержавной инициативы, тревожным симптомом 

ослабления созидательных способностей абсолютизма. 



Сын бедного новгородского дворянина, Аракчеев, как и Сперанский, своим 

возвышением был обязан милости императора, он был чужд сановной аристократии. Но 

если за Сперанским стояла только набиравшая силу бюрократия, то Аракчеев был кровно 

связан с дворянством, интересы которого он отстаивал столь же твердо, как и интересы 

императора. В 1808 г. Аракчеев был назначен военным министром и на этом посту 

осуществил крупные преобразования, особенно по артиллерийской части. Во многом 

благодаря этому русская артиллерия в 1812 г. превосходила наполеоновскую. 

С конца 1815 г. Аракчеев руководил Комитетом министров, а затем получил право 

докладов императору по делам Государственного совета и по большинству министерств и 

ведомств. Аракчеев приобрел огромную власть — во время длительных поездок царя за 

границу ему фактически подчинялся государственный аппарат, и только вопросы внешней 

политики находились вне его компетенции. Современники воспринимали его как 

всесильного временщика, а последний период правления Александра I стал называться 

аракчеевщиной. Аракчеев и его режим олицетворяли надежды большинства российского 

дворянства, которое желало не перемен, но стабильности. 

Волнения в Семеновском полку. Аракчеевские порядки стали причиной 

выступления в октябре 1820 г. гвардейского Семеновского полка. Солдаты, недовольные 

притеснениями и жестокостью нового полкового командира Шварца, отказались служить 

под его командованием. Они протестовали против телесных наказаний, которым 

подвергались даже заслуженные ветераны, и против запрета зарабатывать на вольных 

работах деньги, которые шли на улучшение солдатского довольствия. Действия солдат, 

желавших обратить на себя внимание высшего командования, были мирными, хотя и 

нарушали воинскую дисциплину. События в старейшем гвардейском полку вызвали 

переполох в Петербурге и крайнее ожесточение Александра I. Полк был раскассирован, 

солдаты разосланы по дальним гарнизонам, на Кавказ и в Сибирь. Некоторые офицеры, 

хотя никто из них не подстрекал солдат, были арестованы. 

Выступление Семеновского полка, по мнению Александра I, свидетельствовало, что 

«дух зла», который царил над Европой, проникает в Россию. Противостоять ему — 

священная обязанность государя, освободившего Европу от деспотизма. Особое 

беспокойство императора вызывало общее состояние умов и народное воспитание, он 

желал, чтобы «христианское благочестие было всегда основанием истинного 

просвещения». 

 


