
Внутренняя политика России 
II четверти XIX века.
Николай I( 1825 -1855) 



Факторы внутренней политики
• Стремление власти укрепить социально – экономическое 

положение в страны, ускорить развитие промышленности. Не 
затрагивая крепостнической основы экономики.

• Необходимость усиления самодержавия, которое 
воспринималось как единственная сила, способная не 
допустить революционное движение в стране.

• Осознание неизбежности изменений и необходимость 
«постепенных и осторожных» преобразований.

• Противопоставление «процветающей, самобытной» России 
«гниющему» Западу ради достижения духового сплочения 
всего народа вокруг трона и недопущения влияния «пагубных» 
революционных идей, проникавших из Европы и разлагавших 
нестойкую часть общества.



Факторы внутренней политики

• Дворянская интеллигенция после подавления 
восстания декабристов постепенно прекращала 
сотрудничество с государством, уходила со 
службы, что понижало моральный и 
профессиональный уровень чиновничества, 
стало одной из причин кризиса николаевской 
системы.

• Тяжелая и длительная Кавказская война, 
выполнение Россией функции «жандарма » 
Европы требовала огромных средств.

• Личные качества императора



Третий сын Павла, НиколайI 
( 1796 -1855) вступил  на 

престол 1825г.



Готье так писал про Николая I : 
«Он любил Россию , но такой любовью, 

которую она не могла долго забыть.»



Ф.Тютчев
Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей.
И все дела твои и добрые и злые
Все ложь в тебе, все призраки 
пустые:
Ты был не царь, а лицедей.



Портрет императора Николая I







Скульптор Петр Клодт





  Скульптура Николая Первого на 
Исаакиевской площади



А памятник Николаю Палкину уцелел. 
    Почему? 



Потому что был найден 
непробиваемый аргумент! 

    "Это единственный 
конный памятник в мире, 

имеющий только две точки 
опоры".



Годы царствования 
императора НиколаяI 

( 1825 -1855) расцениваются 
историками как «апогей 

самодержавия».



«С детства был он привержен к 
военному делу. Очень настойчивый и 

упрямый по натуре. Николай был, 
однако, поклонником дисциплины и 

сам, когда начал служить, показывал 
примеры служебного повиновения и 

скромности». С.Ф. Платонов



Годы учебы оставили в Николае 
непреодолимое отвращение к 
«отвлеченным предметам» - 
философии, политэкономии, 

праву.



Император никогда не думал, 
что ему придется занять 

престол, и совсем не готовился к 
управлению государством.



В день своего бракосочетания он 
был назначен генерал – 

инспектором инженерной части 
войск и все время и силы посвящал 

улучшению саперного дела в 
русской армии.



В 1817 состоялось бракосочетание Николая с принцессой 
Прусской Шарлоттой, дочерью Фридриха Вильгельма III, 

получившей после перехода в православие имя Александра 
Федоровна. 



«Чувство юмора, присущее великому князю 
Николаю Павловичу, хорошо видно в его 
рисунках. Друзья и близкие, встреченные 
типажи, подсмотренные сценки, зарисовки 
лагерного быта — сюжеты его юношеских 
рисунков. Все они исполнены легко, 
динамично, быстро, простым карандашом, 
на небольших листах бумаги, зачастую в 
манере шаржа. „Он имел талант к 
карикатурам, — писал об императоре  
Поль Лакруа, — и самым удачным образом 
схватывал смешные стороны лиц, которых 
он хотел поместить в какой-нибудь 
сатирический рисунок“».



«Не желая ни в чём уступать Европе, он 
задумывает построить в Петербурге 
общедоступный музей по самому 
последнему слову музейной техники.  
Новый Эрмитаж — его детище, его 
гордость, его вклад в нашу культуру. 
Посетив его в последний раз незадолго до 
смерти, и окинув своим „инспекторским“ 
взором величественные и поистине 
великолепные залы, император с 
удовлетворением заметил: „Да, это 
действительно прекрасно“».



Император вёл аскетический и здоровый 
образ жизни. Будучи верующим 
православным христианином, никогда не 
пропускал воскресных богослужений. 
Не курил и не любил курящих, не 
употреблял крепких напитков, много 
ходил пешком, занимался строевыми 
упражнениями с оружием. Известно было 
его строгое следование распорядку дня: 
рабочий день начинался с 7-ми часов утра, 
ровно в 9 часов — приём докладов. 
Предпочитал одеваться в простую 
офицерскую шинель, спал на жёсткой 
кровати.



Отличался прекрасной памятью и большой 
работоспособностью. Рабочий день царя длился 16 
— 18 часов. По словам архиепископа Иннокентия 
(Борисова) «Это был… такой венценосец, для 
которого царский трон служил не возглавием к 
покою, а побуждением к непрестанному труду». По 
воспоминаниям фрейлины её императорского 
величества госпожи Анны Тютчевой любимой 
фразой Николая Павловича была: «Я тружусь как 
раб на галерах».
Общеизвестной была любовь царя к законности, 
справедливости, порядку. Лично бывал на военных 
строях, смотрах, осматривал фортификационные 
сооружения, учебные заведения, служебные 
помещения, государственные учреждения. 
Замечания и «разносы» всегда сопровождал 
конкретными советами по исправлению ситуации. 



С вопросами внутренней и 
внешней политики он 
столкнулся уже будучи 
императором, скоро усвоил их 
и повел жизнь государства по 
тому пути, который считал 
наилучшим для блага 
отечества.



«Обстоятельства воцарения 
Николая, - как пишет историк С.Ф. 
Платонов, - были очень смутны». 
Сам он с горем писал брату 
Константину, что получил престол 
«ценою жизни своих подданных».



Дело декабристов имело для 
молодого государя, как и для 
всего государства огромное 
значение. Оно оказало огромное 
влияние на всю 
правительственную 
деятельность императора.



Император Николай I во все свое 
царствование помнил «своих 

друзей 14 – го декабря» ( так он 
выражался о декабристах)  



Из своего знакомства с 
делом декабристов он 
вынес заключение о 
неблагонадежном 
настроении дворянства.



Николай I был склонен 
считать заговор 14 декабря 
1825г сословным 
дворянским движением, 
охватившим все круги и 
слои дворянства.



Николай постарался создать вокруг 
себя бюрократию и править страной 
посредством послушного 
чиновничества, без помощи 
дворянских учреждений и 
деятелей.



При Николае была усилена 
централизация управления: все 
дела решались чиновниками в 
министерских канцеляриях в 
Петербурге, а местные сословные 
учреждения обратились в простые 
исполнительные органы для 
министерств.



Знакомясь с делами 
декабристов, император 
убедился, что желание 
перемен и реформ, которое 
руководило декабристами, 
имело глубокие основания.



Покарав декабристов, император 
Николай пришел к выводу, что 
правительство само должно было 
произвести исправление и законным 
путем начать реформы.  



Мнения о правлении Николая
• Б.Н. Чичерин.
 К.Д. Кавелин  и др. видели в 

Николае гасителя свободы 
и мысли, ослепленного 
самовластием деспота. По 
мнению А.Е. Преснякова, 
Николай «считал 
идеалом своей 
империи казарму, где 
все, начиная от министров 
и генералов, отвечали бы 
на все  его приказы только 
одним словом 
«слушаюсь».

• Другие историки отмечают, 
что в своей деятельности 
Николай стремился 
воплотить определенный 
идеал, по своему 
радея о благе 
России.



С целью успокоения общественного 
мнения был создан первый 
секретный комитет
( Комитет 6 декабря 1826г)
Задача: рассмотреть бумаги Александра I, 
с тем чтобы «обозреть настоящее 
положение всех частей управления» и 
определить, «что ныне хорошо, чего 
оставить нельзя и чем заменить». 



Комитет возглавил:

• Председатель государственного 
совета, опытный и осторожный 
администратор В.П. Кочубей

• А одним из активных его членов стал 
М.М. Сперанский



Кочубей Виктор Павлович (1768-1834), князь (1831), дипломат - 
чрезвычайный посланник в Константинополе, член Коллегии 

иностранных дел и вице-канцлер. Дважды (1802-1812 и 1819-1825) 
был министром внутренних дел. С 1827 г. -председатель 

Государственного Совета и Комитета министров.



М.М. Сперанский



Комитет работал 4 года. Его предложения о 
реформе центральных органов власти 
исходили из идеи «разделения властей», 
однако не для ограничения самодержавия, а 
для его упрочения путем более четкого 
размежевания функций между различными 
ведомствами. Проекты реформы местной 
администрации свелись к усилению 
контроля над ней как со стороны смежных 
ведомств, так и со стороны центральных 
органов власти



Разработанный комитетом 
проект закона «о состояниях» 
носил откровенно продворянский 
характер: предлагалось 
упразднить положение 
петровской «Табели о рангах» о 
получении дворянского звания по 
выслуге.
Предлагалось ограничить 
продажу крепостных без земли.



Чтобы руководить важными делами, 
император считал необходимым 
иметь собственную канцелярию. 
Началось превращение Собственной 
его императорского величества 
канцелярии в важнейший орган 
государственной власти.
( I отделение)



СЕИВ канцелярия существовала 
ещё до Николая I, но такой 
заметной роли как при нём  в 
государстве она не  играла , а 
служила личной канцелярией 
государя по делам, которые он 
брал под свой  контроль. При 
Николае канцелярия сильно 
разрослась и была поделена на 
отделения. 



В 1826г. Было создано
 II отделение «Собственной его 
императорского величества 
канцелярии»(с.е.и.в.к.), 
приступившее к кодификации 
законов и их упорядочиванию.



Составление 
законодательного кодекса 
было поручено М.М. 
Сперанскому.



Итог работы М.М.Сперанского

• В 1830 -1832гг было издано 45 томов 
«Полного собрания законов Российской 
империи», в которое вошло все 
законодательство, начиная с «Соборного 
уложения»1649г. до 1825года, и 6 томов, 
принятых при Николае I. Затем ежегодно 
публиковались тома принятых законов.



 Николай I возлагает на М. М. Сперанского орден 
Андрея Первозванного в награду за составление

Свода законов 



В 1826 году учреждено III отделение с.
е.и.в.к, занимавшееся политическим 
сыском, имевшее огромные 
полномочия, а фактически 
поставленное выше закона.  



Само по себе III Отделение являлось 
учреждением с сравнительно 
небольшим аппаратом. 
Первоначально личный состав был 
определен в 16 человек, которые 
должны были обслуживать все 
четыре экспедиции. Функции между 
этими экспедициями распределялись 
следующим образом.



I экспедиция ведала всеми 
политическими делами - "предметами 
высшей полиции и сведениями о лицах, 

состоящих под полицейским 
надзором"



II экспедиция - раскольниками, 
сектантами, фальшивомонетчиками, 

уголовными убийствами; местами 
заключения и... крестьянским 

вопросом.



III экспедиция занималась 
специально иностранцами.



IV экспедиция вела переписку о 
"всех вообще происшествиях", 

ведала личным составом, 
пожалованиями и т. п.



Начальнику Третьего отделения
 Александру Христофоровичу  Бенкендорфу 
подчинялся созданный корпус жандармов.



Во время Отечественной войны 1812 Бенкендорф 
сначала был флигель-адъютантом при императоре 
Александре I и осуществлял связь главного 
командования с армией Багратиона, затем 
командовал авангардом отряда барона 
Винцингероде;  а по уходе Наполеона из 
Москвы и занятии её русскими войсками 
был назначен комендантом столицы. При 
преследовании неприятеля он находился в отряде 
генерал-лейтенанта Кутузова, был в разных делах 
и взял в плен трёх генералов и более 6000 нижних 
чинов.



Якобы при учреждении III отделения на 
вопрос А. Х. Бенкендорфа об инструкциях, 
Николай I вручил платок и сказал: «Вот 
тебе все инструкции. Чем более отрешь 
слез этим платком, тем вернее будешь 
служить моим целям!» 
 



IV отделение управляло 
благотворительными и 

образовательными 
учреждениями.



В 1836 году возникло еще и 
Vотделение для управления 

государственными имуществами и 
казенными крестьянами ( затем было 

учреждено особое министерство – 
Министерство государственных 

имуществ 1837 году)



Создано несколько Секретных
(«негласных») комитетов для 

обсуждения и разработки 
проекта реформы крепостных 

крестьян. 



Комитеты собирали 
сведения и материалы, 

писали докладные записки, 
составляли проекты, но 

все это бумажное 
производство оставалось 

лежать под «сукном».



НиколайI: 

• «Нет сомнения, что 
крепостное право в нынешнем 
его положении есть зло, для 
всех ощутительное и 
очевидное; но прикасаться к 
оному теперь – было бы злом, 
конечно еще более гибельным.»



В 1842 г. издан указ об «обязанных 
крестьянах», который подтвердил 
монопольное право помещиков на 
землю и разрешил им по своей воле 
предоставлять личную свободу 
крестьянам с выделением им надела 
не в собственность, а только в 
пользование за установленные 
повинности. Указ носил 
рекомендательный характер.



Практическое значение этот указ 
не имел, им сумело 
воспользоваться 

всего около 27 тыс. человек 
мужского пола. 



В 1847 г. в Белоруссии и 
Правобережной Украине, была 

проведена инвентарная реформа
( т.е. зафиксированы размеры 

крестьянских наделов и повинностей 
в пользу помещиков, которые впредь 

нельзя было изменять).



Всего было издано 100 указов по 
«крестьянскому вопросу», но 

этими минимальными 
реформами, не улучшившими 

положение помещичьих крестьян, 
дело и ограничилось.



Реформа государственной 
деревни была проведена в 

1837 -1841гг.



Па́вел Дми́триевич Киселёв  — российский государственный 
деятель, граф, генерал от инфантерии (1834), министр 

государственных имуществ (1837). Кавалер ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного (1841).



В 1819 году назначен начальником штаба 2-й армии 
(г. Тульчин Подольской губернии), где 

зарекомендовал себя способным 
администратором и провёл ряд нововведений, в 
том числе смягчение телесных наказаний. Под 

началом Киселёва здесь служили будущие 
декабристы (П. И. Пестель, А. П. Юшневский, П. Д. 

Бурцев, Н. В. Басаргин, князь Трубецкой, князь 
Волконский.) По воспоминаниям, в штабе царила 
творческая и доверительная атмосфера. Среди 
декабристов активно обсуждалась возможность 
привлечения генерала (вместе с М. М. Сперанским, 

Н. С. Мордвиновым и А. П. Ермоловым) к работе 
Временного правительства, чья деятельность 
планировалась на переходный после восстания 

период.



В 1823 году, после смотра армии Императором, 
был пожалован в генерал-адъютанты.

С 1821 года Киселёв инициирует наблюдение за 
некоторыми декабристами, создание тайной 
полиции во 2-й армии, т. н. «дело Раевского» и 
разгром действовавших во 2-й армии тайных 

организаций и масонских лож. В личной беседе с 
Императором Николаем I в январе 1826 году 

опроверг слухи о своих связях с декабристами и 
продолжил военную службу на прежнем посту. Со 2-

й армией принимал участие в Русско-турецкой 
войне 1828—29 гг., отличился в ряде сражений.



На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.

А.С.Пушкин



Реформа государственной 
деревни

• Министерство графа П.Д. Киселева заботилось 
об удовлетворении хозяйственных и бытовых 
нужд крестьян: производило размежевание 
земель, отводило дополнительные наделы для 
малоземельных, устраивало ссудо – 
сберегательные кассы, школы, больницы.

• Реформа укрепила крестьянское 
самоуправление.



Политика в отношении 
дворянства и купечества



В 1837 году для верхов городского 
населения ( крупных капиталистов, купцов 
первой гильдии, ученых, художников, 
писателей, священников, мелких 
чиновников) имевших заслуги перед 
государством, была создана новая 
привилегированная категория – «почетных 
граждан».



В 1845г. вышел указ, 
затруднявший получение 
потомственного и личного 
дворянства за выслугу.   



Итог этих указов:

• В результате принятых законов 
сохранялась элитарная замкнутость 
дворянства, а купечество и 
интеллигенция получали некоторые 
привилегии, но без перехода в 
сословие дворянства.



Экономическая политика



Денежная реформа министра 
финансов Егор Францевич Канкрина.



Денежная реформа министра 
финансов Е.Ф. Канкрина.

• Реформа направлена на 
упорядочение денежного 
обращения;

• Правительство предоставляли 
заказы, кредиты;

• Стимулировало 
предпринимательство;

• Строительство первой железной 
дороги.



Главной его задачей было упорядочение 
государственных финансов, расстроенных в 
результате войн с Наполеоном.  Е.Ф.Канкрин 
считал металлические деньги основой финансовой 
системы. Значительное обесценение ассигнаций 
побудило его провести в 1839–1843 трехэтапную 
денежную реформу: в 1839 была осуществлена 
девальвация ассигнаций и установлено их твердое 
соотношение с серебряным рублем (3,5 руб. 
ассигнациями = 1 руб. серебром); в 1840 выпущены 
государственные кредитные билеты с твердым 
металлическим обеспечением; в 1843 произведен 
обмен бумажных денег на государственные 
кредитные билеты. В результате в российской 
финансовой системе восторжествовал 
серебряный монометаллизм. 



Серебряный монометаллизм - так 
называется денежная система, в 
основе функционирования которой 
лежит серебро (также существует 
золотой и медный монометаллизм). 
Система подразумевает обращение 
серебряных монет, которые можно 
обменять на другие виды денег (в том 
числе бумажные). «Другими видами 
денег» и стали кредитные билеты.



В России появились первые железные дороги 
(с 1837 года). Существует мнение, что Николай 

познакомился с паровозами в возрасте 19 лет во 
время поездки в Англию в 1816 году. Местные 

специалисты с гордостью показывали великому 
князю Николаю Павловичу свои успехи в области 
паровозостроения и строительства железных 
дорог. Существует утверждение, что будущий 

император стал первым русским кочегаром — 
он не смог удержаться, чтобы не попроситься к 
инженеру Стефенсону на его железную дорогу, 
подняться на платформу паровоза, бросить в 
топку несколько лопат угля и прокатиться на 

этом чуде.



Также существует рассказ о том, что Николай, 
бывший по полученной профессии инженером, 

детально изучив технические данные 
предполагаемых к строительству железных 

дорог, потребовал уширения российской 
колеи по сравнению с европейской. 



?



Это он сделал для того, чтобы в будущем 
иностранные захватчики не могли 

въехать в Россию на поездах. В связи с 
этим интересен рассказ современника о 

том, что когда маршала Жукова 
спросили, что он считает причиной того, 

что немцы не взяли осенью 1941 года 
Москву, тот, подумав, ответил, что у них 

не было достаточного количества 

паровозов для широкой колеи.



Памятник Е. Ф. Канкрину в 
посёлке Лисино-Корпус



Памятник (бюст) перед учебным зданием 
Лисинского лесного колледжа в посёлке 
Лисино-Корпус. Установлен в 1997 году, 

скульптор Н. Анциферов. Первый памятник 
Е. Ф. Канкрину в посёлке Лисино-Корпус был 

установлен в 1836 году, но в советское 
время был утрачен. 



В честь Е. Ф. Канкрина, большого 
любителя растений и покровителя 

российских ботаников, русские 
учёные Карелин и Кирилов назвали 
род растений Канкриния (Cancrinia, 
русские учёные Карелин и Кирилов 
назвали род растений Канкриния 
(Cancrinia) из семейства, русские 

учёные Карелин и Кирилов назвали 
род растений Канкриния (Cancrinia) из 

семейства Астровые 



Немецкий учёный на русской 
службе Ледебур посвятил Е. Ф. 
Канкрину свой монументальный 
труд по флоре России «Flora 
Rossica», который был 
осуществлён на личные средства 
министра финансов. 



•Сторонник государственной поддержки 
промышленности, Е.Ф.Канкрин значительно 
упростил порядок открытия новых предприятий, 
способствовал развитию горного и лесного 
дела, овцеводства, реорганизовал и улучшил 
систему подготовки инженерных кадров, создал в 
1831 в Петербурге высшее техническое 
учебное заведение (Технологический институт), 
куда принимали лиц недворянского сословия.
 Учредил в 1828 при департаменте мануфактур и 
внутренней торговли Мануфактурный совет, а в 
1829 – Коммерческий совет, периодически 
устраивал торговые выставки в обеих столицах. 
Был последовательным протекционистом; 
проводил политику таможенного покровительства 
российских производителей. 



В 1834 г. вспыхнули волнения в удельных имениях Вятской и 
Владимирской губерниях, но наиболее широкий размах 
движение приняло в среде государственных крестьян в 

1840–1844 гг., явившись одновременно и ответом на 
проводившуюся П.Д. Киселевым реформу государственной 

деревни (1837–1841 гг.). Только в губерниях Севера, 
Приуралья, Среднего и Нижнего Поволжья восстало более 
500 тыс. крестьян, которые уничтожали посевы картофеля, 
избивали чиновников, самовольно переизбирали старост и 

старшин, нападали с оружием в руках на карательные 
отряды. Вместе с русскими в движении участвовали мари, 
чуваши, удмурты, татары, коми. Правительство бросило на 

усмирение восставших войска. В ряде мест были 
произведены расстрелы крестьян. Тысячи повстанцев 
были преданы суду, затем сосланы в Сибирь или 

сданы в солдаты.



Почему?



Причина волнений заключалась в 
насильственных мерах, которыми 
вводились посевы картофеля: у 
крестьян отбирали под картофель 
лучшую землю, подвергали их 
жестоким наказаниям за 
неисполнение предписаний 
властей, облагали различными 
поборами.



Но сохранение 
крепостничества тормозило 
формирование рынка 
вольнонаемной рабочей силы, 
препятствовало накоплению 
капиталов, что, естественно, 
стояло на пути развития 
предпринимательства.



Выводы:
• В результате утверждения реакционного 

внутриполитического курса была подавлена не 
только оппозиция, но и  любое свободомыслие в 
стране.

• Бюрократизация государственного аппарата и 
государственная опека всех сторон жизни 
общества достигли апогея. Правление НиколаяI   
стало вершиной абсолютизма в России.

• В несколько раз увеличилась численность 
чиновничества, но качественный состав русской 
бюрократии в результате ухода из службы 
мыслящих, совестливых людей значительно 
ухудшился.  



Выводы:
• Осознавалась вредоносность крепостного права  

но оно было сохранено.
• Осознание необходимости перемен в то же 

время не только не сократилось, но нарастало 
даже в среде чиновничества и дворянства.

• В итоге внутренняя политика Николая I, 
укрепляя основы самодержавия и не решая 
назревших коренных проблем, приводила к 
застою и отставанию от наиболее передовых 
стран Европы, дестабилизировала социальную и 
политическую обстановку в стране.

• При внешнем могуществе и напускном 
благополучии страна оказалась в кризисном 
состоянии, что и выявила Крымская война.


