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ПЛАН
1. Николай I : новый император;
2. Цели и основные направления 

внутренней политики;
3. Укрепление государственного 

аппарата;
4. Укрепление опоры самодержавной 

власти.



Как вы думаете: Николай I будет 
проводить реформы
или  выступление декабристов  заставит 
его
отказаться от них? Аргументируйте свой 
ответ.



Вступление на престол третьего сына Павла I было маловероятным.
Его не готовили к управлению страной, но дали прекрасное 
военное образование.
В 1817 г. Николай Павлович женился на дочери прусского короля
Шарлотте, при крещении в православие получившей имя
Александры Федоровны.



Укрепление
феодально-дворянского
господства в России,
подавление всякого
инакомыслия,
политическая реакция,
всеохватывающая
централизация и 
бюрократизация 
государственного
аппарата.

Проведение
нескольких реформ
сверху в условиях
строгой дисциплины
и соблюдения
служебной иерархии.

Николай I ( 1796-1855)

Это обеспечивает устойчивость
существующих порядков в стране.

В обстановке строжайшей
секретности разрабатывает
ряд реформ.

ЦЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ НИКОЛАЯ I



Основные направления внутренней политики

Кодификация
 законов

Усиление
централизации
и военизации
государства

Борьба с 
 революционными 

настроениями

Финансовая
реформа

Ужесточение
идеологического
контроля и
введение жесткого
цензурного устава
( 1826 и 1828)

Утверждение
официальной
идеологии
самодержавия-
«теория официальной
народности» (1834 г.)



1 отделение-
готовило бумаги
для докладов
императору

 II отделение
(1826 г.) создано
для кодификации
(упорядочения)
законов

III отделение (1826 г.)-
орган высшей 
политической полиции

IVотделение (1826 г.)
создано для руководства
учебными заведениями
ведомства Марии Федоровны
и благотворительными
организациями

корпус жандармов

V отделение (1836 г.)
создано для проведения
реформы государственных
крестьян

VI отделение (1842 г.) создано для
решения вопросов управления 
Закавказья

УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

СОБСТВЕННАЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ (1826 г.)



Кодификация(упорядочение) законов

Сперанский М.М.
(глава II отделения)

Соборное Уложение 
1649 г. единственный 
свод законов

Устарел

Затруднено
рассмотрение
уголовных и 
гражданских дел.

1. Выявил в архиве все
    законы;
2. Расположил в
   хронологической
   последовательности
   после 1649 г.;
3. Расположил по
    отраслям права;
4. Выявил устаревшие
    законы.
 

В 1830 г. опубликовано «Полное собрание законов
Российской империи» в 45 томах, куда вошло 
законодательство с 1649 по 1825 гг.



НО

Надо выявить устаревшие законы

В 1832 г. издается «Свод законов Российской империи»
в 15 томах, куда вошли только действующее 
законы.

надо отредактировать все имеющиеся законы,
т.е. устранить противоречия между ними.
( если законов не хватало, то Сперанский 
«дописывал»их на основе норм зарубежного права).

Сперанский М.М.
+



ст.1: Император Всероссийский
         есть монарх самодержавный
         и неограниченный…. 

Значение кодификации законов:
- устранила противоречия в
  законодательстве;

- создала стройную систему законов;
- уменьшила хаос в управлении 
  и произвол чиновников.

19.01 1833 г. 
Свод законов был

одобрен 
Государственным

Советом

Николай I

!



Николай I снял  с себя орден Андрея
Первозванного и надел его на М.М.Сперанского

орден Андрея
Первозванного

Почему царь так высоко оценил труд 
Сперанского М.М.? 



Создание Третьего отделения (1826 г.)

Бенкендорф А.Х.
(руководил до
1844 г.)
В подчинении
было 40 человек.

- система политического сыска с
  целью наблюдения за политической
  благонадежностью отдельных лиц.

1. предотвращать заговоры;
2. борьба со злоупотреблениями местных
     властей;
3. следить за подозрительными иностранцами;
4. расследовать особо опасные дела;
5. следить за деятельностью религиозных сект;
6. предотвращать крестьянские восстания;
7. театральная цензура;
8. ежегодные отчеты царю о состоянии
    общественного мнения и мерах, принятых
    для охранения порядка.



Дубельт Л.В.
первый
начальник
корпуса жандармов 

При Третьем отделении был создан
корпус жандармов как специальная
военно-политическая сила , выполняющая
охранные функции.

Вся страна  разбита на пять жандармских 
округов, во главе которых стоял жандармский
генерал

Была реорганизована система органов
внутреннего порядка. Придав ей 
всеобъемлющий характер, Николай I
хотел уяснить слабые стороны
политического режима, чтобы принять
меры к их устранению.

!



Цензурный Устав
1826 г.

( «чугунный»).
В 1828 г. будет смягчен,

но это не изменит 
ситуации.

Взять под контроль
«распустившуюся
печать»

  Любая рукопись,
  и даже ноты,
  должны быть проверены 
  цензором

Нельзя печатать
философские книги

Не должно быть в печати
материалов «возмутительного
характера против властей»

Нельзя 
высказываться
о государственных
преобразованиях

Не допускается
 религиозное
вольнодумство

Секретный Комитет для 
тайного надзора над цензурой          



Устав 1826 г.
«Мелочный и суровый»;
один из цензоров
утверждал, что и молитву
«Отче наш» можно 
истолковать в
якобинском смысле.

Устав 1828 г.
Несколько мягче.
Предусматривал запрещение 
произведений, противоречащих
положениям веры, монархии, 
нравственности, а за авторами
запрещался полицейский 
надзор

В 1830-е гг. из цензурных соображений
был запрещен ряд периодических изданий

Почему под влиянием революций в Европе 
1848-1849 гг. 
НиколайI еще более усилил контроль над 
обществом ?



Какое положение занимало дворянское 
сословие в России?
В чем выражались его привилегии? Почему 
дворянство
нуждалось в поддержке правительства?

Дворяне- опора самодержавия .

Дворяне владели
землей, 
крепостными,
занимали
государственные
должности.

в п.п. 19 в.
усиливается процесс
разорения
дворянства, т.к.
неэффективность
подневольного
труда крепостных
приводит к снижению
дохода дворянских
имений.

Что, по вашему мнению, должно предпринять  
самодержавие,
чтобы сохранить свою опору?

УКРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ



Меры по укреплению позиций дворянства
Обнищание
значительно

й 
части 

дворян

Указ о майоратах в 1845 г.
Ограничен доступ в дворянское 
сословие с 1845 г. Потомственное дворянство
приобретается с 5-го класса Табели о рангах,
а не с 8-го, как ранее.
Усиление роли дворянских собраний 
с 1831 г. повышен имущественный 
ценз для участников выборов 
дворянских органов самоуправления.

По новому школьному уставу (1828 г.) в 
средние и высшие учебные заведения 
принимались только дети дворян и 
чиновников

«Засорение»
 дворянства 
выходцами
из других
сословий

В 1832 г. введены звания почетных граждан и потомственных 
почетных граждан. В отличии от дворян -они не владели 
крепостными.

!



Попытка решения крестьянского вопроса

Реформа 
управления

Государственны
ми

крестьянами
1837-1841 гг.

Деятельность 
секретных 
комитетов

по 
крестьянскому

вопросу

Инвентарная 
реформа

1847-1848 гг.

Цели:
1. поднять 
благосостояние
 крестьян.
2. сделать крестьян
исправными
налогоплательщиками.
3. показать помещикам
 пример управления.

Разработка
и внедрение мер
по облегчению
положения крестьян

1842 г.- указ
«Об обязанных
  крестьянах»

Проводилась в ряде
губерний
 Правобережной
Украины и
затрагивала интересы
помещиков и их
крепостных крестьян

сущность



Реформа в государственной деревне

Киселев П.Д.- член 
Госсовета и министр
государственных
имуществ

1. Ведение крестьянского самоуправления.
    Избрание крестьянами должностных лиц
    сельского управления ( старшин, сотских,
    десятских).
2. Наделение малоземельных крестьян землей
    за счет свободных земель ( особенно на востоке страны).
3. Упорядочение налогообложения.
4. Строительство дорог, школ, медпунктов.
5. Оставить «общественную запашку» на случай
     неурожаев ( часто крестьян заставляли сажать картофель,
     что было непривычно и в н.1840-х гг. привело к
     «картофельным бунтам»).

НО
Помещики не довольны
улучшением положения государственных
крестьян, т.к. усилились различия в положении
государственных и крепостных крестьян.



Указ «Об обязанных
крестьянах» 1842 г.

Помещик может заключать с
крестьянином договор о
предоставлении им земельных
наделов в наследственное
владение . За это крестьяне выполняют
Различные повинности в пользу бывших
хозяев. (ОБЯЗАНЫ)

Н
О

Помещики проигнорировали

1847 г. Указ о
выкупе крестьян на

свободу при
продаже имения

1848 г.Указ о
праве крепостных

покупать
 незаселенные

земли

 1841 г. Указ 
о запрещении

продавать крестьян
без земли.



Инвентарная реформа 1847-1848 гг.

 В западных губерниях (помещики католики,
 крестьяне православные)
 составлены «инвентари» - описания
помещичьих имений с точной
фиксацией наделов и повинностей
крестьян с целью их ограничения.

НО

Помещики проигнорировали



Николай I

крепостное право в нынешнем его положении 
есть зло…но прикасаться к нему теперь было 
бы делом еще более гибельным

Почему же Николай I так и не 
решился
отменить крепостное право? Чего 
боялись
противники освобождения 
крестьян? 
Проанализируйте документ.

«Многие из людей образованных находят меру эту 
(освобождение крестьян) еще несвоевременною. Говорят,
что она приведет к беспорядкам, что к ней надо идти
постепенно. Какой же момент, по их мнению, окажется
своевременным? И чего еще ждать? Чтобы помещики сами 
отказались от своих прав? Или чтобы между крестьянами 
побольше распространилось просвещение? Но и то, и 
другое немыслимо при существующем порядке вещей …»            
( из «Дневника» А.В.Никитенко (1841г.))



Бенкендорф А.Х.

Крепостное право есть пороховой
погреб под государством

Какое объяснения этим 
словам
 вы находите?



Николай I

Три раза начинал я это дело и три 
раза не мог продолжить его, видно, 

это перст божий

Почему вопрос о 
крепостном 
праве был отдан на 
рассмотрение
секретных комитетов, 
состоящих
из помещиков-
крепостников?Тем не менее власть

помещиков над крестьянами
была несколько ограничена



ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ

■ Как вы оцениваете политику Николая I ?
■ В чьих интересах она проводилась?
■ Почему Николай I готовил реформы в обстановке 

строгой секретности?
■ Возможны ли были альтернативы при выборе тех или 

иных внутриполитических мероприятий и в характере 
их проведения?

Домашнее задание: параграф 10 
(«часть I История России» под редакцией
 академика РАН А.В. Торкунова.)


