






Правление 
Николая I 
(1825-1855): 

консервативная 
модернизация 

страны

Николай I Павлович Палкин



Н.М.Карамзин

«Россия основалась победами и 
единоначалием, гибла от разновластия, а 
спаслась мудрым самодержавием».

Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России
в ее политическом и гражданском отношениях.

Николай I
на памятнике «1000-летие 
России» 
в Великом Новгороде.



■ Родился в 1796 году, так как имел 
двух старших братьев Александра 
и Константина, никогда не 
готовился занять престол. 

■ Николай Павлович получил 
домашнее образование — к нему и 
брату Михаилу назначались 
преподаватели. Но особого 
усердия к учёбе Николай не 
проявлял. Он не признавал 
гуманитарных наук, зато 
прекрасно разбирался в военном 
искусстве, увлекался 
фортификацией, был знаком с 
инженерным делом.

■ По словам В. А. Муханова, 
Николай Павлович, окончив курс 
своего образования, сам 
ужаснулся своему неведению и 
после свадьбы старался 
пополнить этот пробел, но 
условия жизни рассеянной, 
преобладание военных занятий и 
светлые радости семейной жизни 
отвлекали его от постоянных 
кабинетных работ.



Династический кризис 1825 года.
■ В 1820 году император Александр I сообщил 

своему брату Николаю Павловичу и его жене, 
что наследник престола их брат Великий князь 
Константин Павлович намерен отречься от 
своего права, поэтому наследником предстоит 
стать Николаю как следующему по старшинству 
брату. 

■ В 1823 году Константин формально отрёкся от 
своих прав на престол, так как не имел детей, 
был разведён и женат вторым браком на 
польской графине Грудзинской. 

■ 16 августа 1823 года Александр I подписал 
втайне составленный манифест, утверждавший 
отречение Константина Павловича и 
утверждавший Наследником Престола Николая 
Павловича. 

■ 12 декабря 1825 года, не имея возможности 
убедить Константина занять престол и получив 
его окончательный отказ (хотя и без 
формального акта отречения), великий князь 
Николай Павлович решился принять трон 
согласно воле Александра I. 

Великий князь 
Константин Павлович - 
Наместник Царства 
Польского
в 1826 -1830 гг.



Следствие и суд над 
декабристами:

■ К следствию и суду было привлечено 579 человек. 
■ Процесс проходил в строжайшей тайне, работу 

следственной комиссии возглавил сам император. 
■ 13.07.1826 года пятеро участников восстания: 

Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, 
Каховский и Рылеев были казнены в 
Петропавловской крепости, более ста человек 
были сосланы на каторгу и вечное поселение в 
Сибирь.







Особенности внутренней политики Николая I. 
■ сочетание реакционных 

(консервативных) и 
реформаторских черт (при 
преобладании первых, особенно в 
конце царствования)

■ проведенные реформы (под 
влиянием идей декабристов) 
принесли определенную пользу 
стране, но не изменили ее 
социально-экономический и 
политический строй, который все 
больше переставал соответствовать 
требованиям времени



Усиление государственного аппарата 
и режима личной власти Николая I 

цель - совершенствование самодержавной монархии с целью 
сохранности целостности огромной и многонациональной 
империи, охраны страны от революционных потрясений,  а 
также осуществление назревших преобразований
▪ появление новых министерств и ведомств (например, 1826 г. – 
Министерство императорского двора и уделов, 1837 г. – 
Министерство государственных имуществ)
▪ милитаризация аппарата управления (министрами, крупными 
руководителями часто становились армейские генералы)
▪ усиление роли и разрастание Собственной его 
императорского величества канцелярии (С. е. И. В. К), которая 
возникла в конце XVIII в. и занималась делопроизводством 



Вершина бюрократического абсурда – дело 
некоего московского откупщика. Его слушали 
множество лет оно разрослось до множества 
томов. Только краткое изложение сути 
вопроса занимало 15 000 листов. Дело 
затребовали из Москвы в Петербург. Для 
перевозки всех бумаг специально наняли 
несколько телег. А по дороге все пропало: и 
бумаги, и телеги, и извозчики.

НИКОЛАЕВСКАЯ БЮРОКРАТИЯ



Борьба с революционным движением
■ В 1826 году было создано III отделение  

императорской канцелярии, в подчинении 
которого находился корпус жандармов, 
возглавлял его А.Х. Бенкендорф.

■ В 1826 году был принят новый цензурный 
устав, названный современниками «чугунным».

■ 1833 г. - утверждение официальной 
идеологии самодержавия - теории 
официальной народности (автор С. С. 
Уваров - министр народного просвещения): 
православие, самодержавие, народность. 

■ 1835 г. - принятие нового Университетского 
устава: ограничение автономии университетов.

■ подавление польского восстания 1830–1831 гг. и 
отмена Конституции Царства Польского.А.Х. Бенкендорф.



III ОТДЕЛЕНИЕ
Собственной Е.И.В. канцелярии

«Теперь у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, 
или хоть голубая заплатка». Генерал А.П.Ермолов (после учреждения 
в 1826 году жандармского ведомства).

▪ сыск и следствие по 
политическим делам; 

▪ цензура; 

▪ борьба со 
старообрядчеством и 
сектантством, 

▪ слежка за иностранцами, 
проживающими в России;

▪ высылка неблагонадёжных 
и подозрительных людей;

▪ расследование дел о 
жестоком обращении 
помещиков с крестьянами. 





Численность корпуса 
жандармов:

1836 год - 5164 человека;
1857 год – 4629 человек; 
1866 год – 7076 человека;
1880 год – 6708 человек; 
1895 год – 9243 человека; 
1914 год – 13 645 человек;
1917 год – 15 718 человек.

Корпус жандармов – это 
«вооруженная инквизиция, 
полицейское масонство, имевшее 
во всех уголках империи, 
от Риги до Нерчинска, своих 
братьев слушающих  и 
подслушивающих».

А. И. ГЕРЦЕН.
Литература и общественное мнение 

после 14 декабря 1825 года.

Жандармы Николая I.
Рисунок середины XIX века.



«ЧУГУННЫЙ» ЦЕНЗУРНЫЙ 
УСТАВПринят 10 (22) июня 1826 года.

Цензор вправе требовать от автора:
▪кардинальную переработку сюжета;
▪отказ от принципиально важных 
выводов;
▪любые перемены в тексте.

Цензоры должны следить, чтобы в 
текст произведения «не вкрадывалось 
ничего могущего ослабить чувства 
преданности, верности и 
добровольного повиновения 
постановлениям власти и законам  
отечественным».

Опубликованы с цензурными 
пропусками и искажениями:
▪«Борис Годунов» А.С.Пушкина;
▪«Горе от ума» А.С.Грибоедова.

Вообще не печатали:
▪«Демон» М.Ю.Лермонтова.

Разрешение Московского цензурного 
комитета от 10 июня 1838 года
 на выпуск книги А. Правдина 

"О железных и торцовых дорогах в России
«.

Современники с изумлением 
отмечали, что  «чугунный» устав разом 
запретил не только всю 
древнегреческую  и древнеримскую 
историю, но и официальную «Историю 
государства Российского» Карамзина.

«Даже Отче наш можно было 
истолковать якобинским наречием, 
сославшись на этот устав».

C. Глинка (русский историк, писатель).



ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ

С.С.Уваров -
министр народного просвещения. 

Художник В.А.Голике. 
1833 год.



ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ

Liberté, Égalité, Fraternité
«Свобода, равенство и братство» – лозунг Великой 

французской революции, в противовес которому была 
сформулирована теория официальной народности: 

«Православие, самодержавие, народ»

Карикатура Гюстава Доре 
на николаевскую Россию. 

1854 год.



Кодификация российского законодательства

■ В 1826 году М.М. 
Сперанскому было поручено 
провести кодификацию 
российского 
законодательства

■ 1826 г. - создание II 
отделения для кодификации 
законодательства 

■ 1830 г. - опубликовано 
«Полное собрание законов 
Российской Империи» в 45-
ти томах, а в 1833 – Свод 
действующих законов.

М.М. Сперанский



Крестьянский вопрос
облегчение положения крестьян и крепостных 

■ 1827 г. — запрещено отдавать крепостных крестьян на заводы
■ 1828 г. - ограничено право помещиков ссылать крестьян в 

Сибирь по своему усмотрению
■ 1833 г. — запрещено продавать крестьян с публичного торга с 

раздроблением семей, дарить их или платить ими долги.
■ 1847 - 1848 гг. - инвентарная реформа:
✔ в западных губерниях (Белоруссии и Правобережной Украине), где 

помещиками были преимущественно поляки-католики и интересы 
русского дворянства не ущемлялись,

✔ составлены "инвентари" - описания помещичьих  имений с точной 
фиксацией размеров крестьянских наделов и повинностей, которые 
впредь нельзя было изменять.

║→ не имела результатов, т.к. помещики проигнорировали мероприятие 
верхов



Крестьянский вопрос
■ 1835 г. — создано V отделение С. Е. И. В. канцелярии 

(глава П. Д. Киселёв — министр государственных 
имуществ) для проведения реформы государственных 
крестьян

■ 1837–1841 гг. - реформа в государственной деревне П. 
Д. Киселёва:

■ цели: 
✔ поднять благосостояние крестьян, 
✔ сделать крестьян исправными налогоплательщиками, 
✔ показать помещикам пример управления.
■ содержание:
✔ введение крестьянского самоуправления (избрание 

крестьянами должностных лиц сельского управления 
(старшин, сотских, десятских)

✔ наделение малоземельных крестьян землёй
✔ упорядочение налогообложения
✔ строительство дорог, увеличение числа школ и 

медицинских пунктов
! сохранились и увеличились повинности крестьян, 

усилился полицейский надзор за ними ║→ 
недовольство крестьян реформой

П.Д. Киселев



Крестьянский вопрос
разработка мер по отмене крепостного права

для обсуждения и разработки проекта реформы крепостных крестьян было создано 
несколько Секретных комитетов 
1842 г. - указ об «обязанных крестьянах»:

✔подтверждено право помещиков на землю
✔введено право помещиков добровольно предоставлять личную свободу крестьянам с 

выделением им надела в наследственное пользование 
✔за полученную землю крестьянин был обязан нести повинности (барщина и оброк), 

нормы которых фиксировались и не могли увеличиваться по инициативе помещика. 
║→ ни крестьян, ни помещиков такой выход не удовлетворял, указом воспользовались 
лишь в 7 поместьях. 
1845 - помещики получили право отпускать дворовых на волю без земли по обоюдному 
согласию
1847 - крепостные крестьяне получили право выкупа на свободу при продаже 
помещичьих имений с публичных торгов за долги
1848 г. - крестьянам с согласия помещиков разрешено приобретать недвижимую 
собственность.

 !!! всего было издано более 100 указов по «крестьянскому вопросу», но дело 
ограничилось этими минимальными уступками, не улучшившими положение помещичьих 

крестьян → отмены крепостного права не произошло - мешали сопротивление 
дворянства и консерватизм императора        



Денежная реформа
■ Практическая деятельность Е.Ф. 

Канкрина, чрезвычайно разносторонняя. 
■ С его именем связаны упорядочение 

русской денежной системы, усиление 
протекционизма и улучшение 
государственной отчетности и 
счетоводства.

■ 1839–1843 гг. - денежная реформа 
министра финансов Е. Ф. Канкрина, 
направленная на упорядочение 
денежного обращения:

✔ серебряный рубль - основа денежного 
обращения, 

✔ установление обязательного курса 
ассигнаций 

║→ к бездефицитности бюджета

Е.Ф. Канкрин



НАЧАЛО ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

▪ интенсивное строительство шоссейных дорог с твердым покрытием 
(Москва-Петербург, Москва-Иркутск, Москва- Варшава);
▪ начато строительство железных дорог: Петербург-Царское село (1837 
год), Петербург-Москва (1851 год);
▪ с 1819 по 1859 годы объём выпуска хлопчатобумажной продукции 
России увеличился почти в 30 раз; объём машиностроительной 
продукции с 1830 по 1860 годы вырос в 33 раза.
▪ доля городского населения: 1825 год - 4,5 %, 1858 год - 9,2 %.

Царскосельская  
железная  дорога. 
Раскрашенная 
литография. 1837 
год



Политика в области образования и культуры

■ Было запрещено принимать крепостных крестьян в средние и высшие 
учебные заведения

■ Основан ряд высших технических и специальных училищ: 
✔ 1828 г. Технологический институт в Петербурге,
✔ 1832 г. Училище гражданских инженеров, 
✔ 1835 г. Училище правоведения, 
✔ 1840 г. Горы-Горецкое земледельческое училище, 
✔ 1844 г. Константиновский межевой институт в Москве, 
✔ 1830 г. ветеринарная школа в Харькове, в 1848 г. - в Дерпте. 
■ факты, показывающие личное участие Николая I в развитии искусств: 
✔ сентябрь 1826 года Николай принял освобождённого им из 

михайловской ссылки Пушкина, и избавил поэта от общей цензуры 
(решил сам цензуровать его сочинения), 

✔ поддержка Александринского театра. 
✔ распорядился сослать на Кавказ Лермонтова, 
✔ по распоряжению царя  были закрыты журналы «Европеец», 

«Московский телеграф», «Телескоп»

















Выводы:
1. в результате утверждения реакционного внутриполитического 

курса в стране подавлялась не только оппозиция, но и любое 
свободомыслие.

2. бюрократизация государственного аппарата и государственная 
опека всех сторон жизни общества достигли апогея. 

3. правление Николая I стало вершиной абсолютизма в России.
4. в несколько раз увеличилась численность чиновничества, но 

качественный состав русской бюрократии несколько 
ухудшился.

5. сохранен сословный строй, усилена элитарная замкнутость 
дворянства.          

6.  проводимые мероприятия по крестьянскому вопросу создали 
определенные условия для отмены крепостничества

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



Современники о Николае I:
■ «Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и 

великий в своей преданности тому делу, в котором он видел 
миссию, возложенную на него провидением, можно сказать, что 
Николай I был донкихотом самодержавия, донкихотом страшным 
и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволившим 
ему подчинять всё своей фанатической и устарелой теории и 
попирать ногами самые законные стремления и права своего века. 
Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и 
рыцарской характер редкого благородства и честности, сердце 
горячее и нежное и ум возвышенный и просвещённый, хотя и 
лишённый широты, вот почему этот человек мог быть для России 
в течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, 
систематически душившим в управляемой им стране всякое 
проявление инициативы и жизни.» — А. Ф. Тютчева.

■ «В нём много прапорщика и немного Петра Великого», — так 
писал Пушкин о Николае в своём дневнике 21 мая 1834 г.; 

■ «Ум его не обработан, воспитание его было небрежно», — писала 
об императоре Николае Павловиче королева Виктория в 1844 году.



Prezentacii.com



Подходы к изучению войн

■ Дата. Причины войны:
■ Стороны (участники)
■ Театр военных действий
■ Основные события (3-4)
■ Военачальники (имена)
■ Мир, условия


