
РЕФОРМАТОРСКИЕ И 
КОНСЕРВАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ НИКОЛАЯ I



НИКОЛАЙ I
1825 - 1855

Николай I Павлович (1796 
— 1855) — император 
Всероссийский с 14 
декабря 1825 г. по 18 
февраля 1855 г., царь 
Польский и великий князь 
Финляндский.
Третий сын императора 
Павла I и Марии 
Федоровны, родной брат 
императора  Александра I, 
отец императора 
Александра  II.



Великий князь 
Николай Павлович 
(1806). Портрет 

работы А. 
Рокштуля

• Николай был третьим сыном императора Павла I и 
императрицы Марии Фёдоровны. Он родился 25 
июня 1796 г. — за несколько месяцев до вступления 
Великого князя Павла Петровича на престол. 

• Он был последним из внуков Екатерины II, 
родившихся при её жизни.

Матвей Иванович Ламздорф 
(1745 - 1828) 

• С ноября 1800 г. воспитателем Николая  стал 
генерал      М.И. Ламздорф, который пребывал при 
своем воспитаннике 17 лет. 

• Великий князь Николай Павлович получил 
домашнее образование — к нему и брату 
Михаилу назначались преподаватели. 

• Особого усердия к учебе Николай не 
проявлял. Он не признавал гуманитарных 
наук, зато прекрасно разбирался в военном 
искусстве, увлекался фортификацией, был 
знаком с инженерным делом.



Русская армия входит в Париж в 1814 г.

• Во время Отечественной 
войны 1812 г. и 
последовавших за ней 
военных походов Русской 
армии в Европе Николай 
рвался на войну, но встретил 
со стороны императрицы-
матери решительный отказ.

• Только в начале 1814 г. император Александр 
разрешил своим младшим братьям Николаю и 
Михаилу прибыть к армии за границу. 

• Летом 1816 г. Николай Павлович в довершение 
своего образования совершил путешествие по 
России для ознакомления с своим отечеством в 
административном, коммерческом и 
промышленном отношениях. 

• По возвращении из этой поездки он отправился 
в  заграничное путешествие. Великий князь 

Николай Павлович



• В 1817 г. состоялось бракосочетание 
Великого князя Николая с принцессой 
Шарлоттой Прусской, в православии она 
была наречена новым именем — 
Александра Фёдоровна.

• Брак, в первую очередь преследовавший 
политические цели: укрепление 
политического союза России и Пруссии, — 
оказался счастливым и многодетным.

Александра Фёдоровна (1798 
- 1860) — супруга 
российского императора 
Николая I, императрица 
российская.

Дети:
✔ Александр Николаевич, будущий 

император Александр II (1818 -1 
881)

✔ Мария Николаевна (1819 - 1876)
✔ Ольга Николаевна (1822 - 1892)
✔ Александра Николаевна (1825 - 

1844)
✔ Константин Николаевич (1827 - 

1892)
✔ Николай Николаевич Старший (1831 

- 1891)
✔ Михаил Николаевич (1832 - 1909)



• Николай Павлович вел аскетический и 
здоровый образ жизни; 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 — прием докладов. 

• Предпочитал одеваться в простую 
офицерскую шинель, спал на жесткой 
кровати.

• Отличался хорошей памятью и 
большой работоспособностью; 
рабочий день царя длился 16 — 18 
часов. 

Портрет Николая I. Дж. Доу 



Восстание декабристов. 14 декабря 1825 г.

Николай I на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 г. 

• Важнейший лозунг Николая I, пробывшего на российском 
престоле 30 лет, - «Революция на пороге России, но, 
клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится 
дыхание жизни».

• Николай Павлович был способным и энергичным человеком, 
понимавшим необходимость реформирования России.

• Однако страх перед революцией, вызванный восстанием 
декабристов и ростом революционного движения в Европе, 
заставил его уклониться от глубоких преобразований и вести 
охранительную политику.



«Николай поставил себе задачей ничего не переменять, не 
вводить ничего нового в основаниях, а только 
поддерживать существующий порядок, восполнять 
пробелы, чинить обнаружившиеся ветхости помощью 
практического законодательства и все это делать без 
всякого участия общества, даже с подавлением 
общественной самостоятельности, одними 
правительственными средствами; но он не снял с очереди 
тех жгучих вопросов, которые были поставлены в прежнее 
царствование, и, кажется, понимал их жгучесть ещё сильнее, 
чем его предшественник».

В.О. Ключевский



А.Е. Пресняков стал одним из первых 
историков называть  период правления 
Николая I «апогеем самодержавия». 
Историк писал: «Время Николая I — эпоха 
крайнего самоутверждения русской 
самодержавной власти в ту самую 
пору, как во всех государствах Западной 
Европы монархический абсолютизм, 
разбитый рядом революционных 
потрясений, переживал свои последние 
кризисы».

Некоторые авторы именуют Николая I «рыцарем 
самодержавия»: он твердо защищал его устои и 
пресекал попытки изменить существующий строй — 
невзирая на революции в Европе. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Укрепление государственного аппарата.
Кодификация российского 
законодательства.
Борьба с вольнодумством и 
общественно-политическим движением.
Укрепление социально-экономического и 
политического положения дворянства.
Финансовая реформа 1839 - 1843 гг.
Меры по решению крестьянского 
вопроса.



Укрепление государственного аппарата

Возрастание  в системе государственного 
управления роли Собственной Его 

Императорского величества канцелярии



Собственная Его Императорского величества 
канцелярия 

(СЕИВК, 1826)
I отделение (1812)
 Готовило бумаги 
для докладов 
императору

II отделение 
(1826)

Кодификация 
законодательств

а

III отделение 
(1826)

Орган высшей 
политической 

полиции

IV отделение (1828)
Руководство учебными 

заведениями 
ведомства 

императрицы Марии 
Федоровны  

V отделение 
(1836)

Проведение 
реформы 

государственных 
крестьян

VI отделение 
(1842)

Вопросы 
управления 
Закавказьем

Через канцелярию император осуществлял личный контроль над 
действиями министерств и ведомств.



Кодификация 
(систематизация юридических 

норм) 
российского 

законодательства

II отделение 
(1826) 
М.М. 

Сперанский

• 1830 г. – издание «Полного собрания законов 
Российской империи» в 45 томах, куда вошло 
законодательство с 1649 г. по 1825 г.

• 1832 г. – издание действующего «Свода законов 
Российской империи» в 15 томах.

Михаил Михайлович Сперанский 
1772 – 1839 

А. Кившенко
«Император Николай I 
награждает Сперанского за 
составление свода 
законов»



Борьба с вольнодумством и общественно-
политическим движением

1826 г. – создание 
III отделения и 
корпуса 
жандармов как 
органов 
политического 
сыска

Александр Христофорович 
Бенкендорф

(1783 - 1844) - начальник III 
отделения Собственной Е. 
И. В. канцелярии (1826 – 

1844)  

Алексей Федорович 
Орлов (1787 - 1862) —   

начальник III отделения 
Собственной Е. И. В. 

канцелярии (1845 - 1856)



Борьба с вольнодумством и общественно-
политическим движением

1826 г. – введение в действие жесткого цензурного 
(«чугунного») устава.
1835 г. – введение нового университетского устава, 
ограничение автономии университетов.

1834 г. – утверждение официальной идеологии 
самодержавия – «теории официальной народности».

Результат: ужесточение идеологического контроля, 
ограничение свободы слова 



«Теория официальной народности»

самодержавие

православие 

народность

Единственно возможная для 
России форма правления

Глубокая религиозность 
русского народа

Духовная связь народа с 
монархом

Сергей Семёнович Уваров (1786 – 1855) – 
министр народного просвещения (1833 – 1849), 
автор «теории официальной народности»



Укрепление социально-экономического и 
политического положения дворянства

• Назначение на государственные посты 
представителей дворянства.

• Повышение имущественного ценза для 
участников выборов дворянских органов 
самоуправления.

• 1828 г. – указ, по которому поступление в 
средние и высшие учебные заведения 
объявлялось привилегией только детей 
дворян и чиновников.



Укрепление социально-экономического и 
политического положения дворянства

• 1845 г. – указ об установлении майоратов 
(крупных наследственных дворянских 
владений); запрещение дробления 
дворянских имений между наследниками.

• 1845 г. – резкое повышение чинов, дававших 
дворянское звание: ранее по «Табели о 
рангах» потомственное дворянство 
давалось с 8-го гражданского чина, личное – 
с 12-го гражданского, по новому указу 
соответственно – с 5-го и 9-го чина.



Укрепление социально-экономического и 
политического положения дворянства

1832 г. – введение двух новых категорий:
• потомственные почетные граждане (дети 
личных дворян, церковнослужителей, крупные 
предприниматели, купцы 1-ой гильдии, творческая 
и научная интеллигенция)

• личные почетные граждане (низшие гражданские 
чиновники, дети церковнослужителей без 
образования, люди с высшим образованием).

Почетные граждане приобретали ряд привилегий: 
освобождались от рекрутской повинности, телесных 
наказаний, подушной подати. Однако они не имели 
главной привилегии, свойственной дворянину, - 
возможности владеть крепостными.

Результат: ограничение проникновения недворян в 
дворянское сословие.



Финансовая реформа 1839 - 1843 гг.

Егор Францевич 
Канкрин, министр 
финансов России в 

1823 - 1844 гг. 
Результат: снижение инфляции, 
стабилизация финансовой 
системы России

• введение серебряного 
обеспечения рубля;

• свободный обмен 
ассигнаций на серебряные 
монеты



Крестьянский вопрос

Деятельность 
секретных 

комитетов по 
крестьянскому 

вопросу

Разработка и внедрение мер по облегчению 
положения российских крестьян

1842 г. – указ «Об обязанных крестьянах»

Реформа  
государственн
ой деревни П.
Д. Киселева

 (1837 - 1841)

Инвентарная 
реформа

(1847 - 1848)



Реформа  государственной деревни П.Д. Киселева
 (1837 - 1841)

Цели:
• Поднять благосостояние 
крестьян.

• Сделать крестьян 
исправными 
налогоплательщиками.

• Показать помещикам 
пример управления.

Содержание реформы:
• Введение крестьянского 
самоуправления. Избрания 
крестьянами должностных 
лиц сельского управления.

• Наделение малоземельных  и 
безземельных крестьян 
землей или переселение в 
другие районы страны.

• Упорядочение 
налогообложения.

• Строительство дорог, 
увеличение числа школ, 
медицинских и ветеринарных 
пунктов.

Павел Дмитриевич Киселёв (1788 - 1872)  — министр 
государственных имуществ  (1837-1856)



Реформа  государственной деревни П.Д. Киселева
 (1837 - 1841)

• Для того чтобы обезопасить крестьян от неурожаев, было 
решено оставить часть земли на «общественную 
запашку».

• На этих участках крестьяне работали сообща и 
пользовались плодами общего труда.

• Нередко на таких общественных наделах насильно 
заставляли сажать картофель. Это было непривычно для 
русских крестьян и привело в начале 1840-х гг. к 
«картофельным бунтам». 

Результат: улучшение положения государственных крестьян и 
одновременно усиление бюрократического давления на 
государственную деревню. Накоплен опыт решения 
крестьянского вопроса, использованный в период подготовки 
крестьянской реформы 1861 г.



1842 г. – указ «Об обязанных 
крестьянах»

Инвентарная реформа
(1847 - 1848)

Введение права помещиков 
добровольно прекращать 
личную крепостную 
зависимость крестьян и 
предоставлять им земельные 
наделы в наследственное 
владение в обмен на сохранение 
крестьянских повинностей.

Проводилась в ряде 
губерний  Правобережной 
Украины и затрагивала 

интересы помещиков и их 
крепостных крестьян

Были составлены 
«инвентари» – описания 
помещичьих имений с 
точной фиксацией наделов 
и повинностей крестьян с 
целью их ограничения.

Помещики проигнорировали эти 
мероприятия верховной власти

но



• 1833 г. – запрещено продавать крестьян с публичного торга с 
раздроблением семей, дарить их или платить ими долги.

• 1841 г. - закон, не разрешавший продавать крестьян поодиночке и без 
земли. 

• 1843 г. - безземельных дворян лишили права приобретать крестьян. 
• 1847 г. - крепостные получили право выкупа на свободу в том случае, 
если поместье их владельца выставлялось на продажу за долги. 

• 1848 г. -  крепостным предоставлено право покупать незаселенные 
земли и строения на свое имя.

Результат: отмене крепостного права мешали сопротивление 
дворянства и консерватизм императора.

К.В. Лебедев «Продажа крепостных с 
аукциона»
• Как и в первой, так и во второй 
четверти XIX в. правительство 
предпринимало меры, 
направленные на смягчение 
крепостного права. 

• 1827 г. - запрещено отдавать 
крепостных на заводы.

• 1828 г. -  ограничено право 
помещиков ссылать крестьян в 
Сибирь по своему усмотрению. 


