
Внутренняя политика 
Николая I 



О Николае I 
�Французский поэт и мыслитель Ламартин А. «Нельзя не уважать 

Монарха, который ничего не требовал для себя и сражался только за 
принципы». 

�Фрейлина Тютчева А. Он проводил за работой 18 часов в сутки, трудился 
до поздней ночи, вставая на заре, спал на твердом ложе, ел с 
величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и 
всем ради долга и принимал на себя больше труда и забот, чем 
последний поденщик из его подданных. Он чистосердечно и искренне 
верил, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими 
ушами, все регламентировать по своему разумению, все 
преобразовывать своею волею. ". 



«Свод законов Российской империи»

�1832 г. Кодификация законов
�Статья 1: 
�«Император всероссийский есть 

монарх самодержавный и 
неограниченный»

�Кто изображен на портрете?



Крестьянская реформа 1837-1841 гг.

�Улучшение положения 
государственных крестьян:

1.Введение крестьянского 
самоуправления

2.Переселение малоземельных крестьян 
на свободные земли за счет казны

3.Строит-во школ, больниц, вет. 
Лечебниц

4.Посадки картофеляграф Павел
Киселев



Крестьянская реформа 1837-1841 гг.

�Отмены реформы гос. Крестьян 
потребовали помещики. Почему???



Борьба с революционными 
настроениями

�III отделение имперской канцелярии 
– розыск и предотвращение 
антиправительственных заговоров
Создание корпуса жандармов
�«Чугунный» указ о цензуре печати
�Запрет принимать детей крестьян в 

средние и высшие учебные 
заведенияГенерал А. Х.

Бенкендорф



Укрепление роли гос. аппарата

�Личный контроль над всем, что происходит в 
империи
�Увеличение армии чиновников (с 15 до 90 тысяч 

человек)
�Бюрократия (греч.) – власть канцелярий



Финансовая реформа Канкрина

Установил 
систему серебряного монометалли
зма. К заслугам Канкрина 
принадлежит также обмен 
всехассигнаций на 
государственные кредитные 
билеты, обменивающиеся 
на золото и серебро, а также 
эмиссия платиновой монеты



Теория Официальной народности
Триада «Православие, Самодержавие, Народность» 
впоследствии стала крылатым выражением и сжатым 
воплощением русской монархической доктрины. 
Согласно теории Уварова, русский народ глубоко 
религиозен и предан престолу, а православная вера и 
самодержавие составляют непременные условия 
существования России. Народность понималась как 
необходимость придерживаться собственных традиций 
и отвергать иностранное влияние, как необходимость 
борьбы с западными идеями свободы мысли, свободы 
личности, индивидуализма, рационализма, которые 
православием рассматривались как «вольнодумство» и 
«смутьянство». Такая концепция позволяла оградить 
широкие слои населения от получения университетского 
образования, которое по замыслу Уварова было 
зарезервировано только для представителей 
дворянского сословия.



Внешняя политика Николая I              

Презентация учителя истории 
ГБОУ СОШ № 512 Невского района г. Санкт-Петербурга

Субботиной Н.И.



Основные направления внешней политики  Николая I

Борьба 
с революционной 

опасностью
в Европе

1826-1828 гг. -
русско-

иранская война
1828-1829 гг. -

русско-турецкая война

1831 г. – подавление 
польского
восстания

1849 г. – подавление 
революции в Венгрии
(«Жандарм Европы»)

1817-1864 гг. -
Кавказская война

1853-1856 гг. -
Крымская война

Расширение влияния на 
Кавказе

1830-1840-е гг. - борьба с Англией за сферы влияния на Кавказе,  в Средней Азии и 
Причерноморье

Восточный вопрос:
-ослабление Турции
-освободительное движение 
балканских народов
-борьба за проливы 
Босфор и Дарданеллы



К.В. Нессельроде – министр иностранных дел в 
России (1822-1856 гг.).

Главная цель – 
противодействие 

европейскому 
революционному 

движению.



1830-1831 гг. – восстание в Польше
•Ноябрь 1830 г. - захват повстанцами 
власти в Варшаве во главе с А.А.
Чарторыйским.

•Началась русско-польская война      
(1830-1831).

•Сентябрь 1831 г. – штурм и взятие 
Варшавы русскими войсками во 
главе с И.Ф. Паскевичем.

•Результаты Польского восстания:
–Отмена польской Конституции.
–Ограничение польской автономии.

А.А. Чарторыйский

И.Ф. Паскевич



1848-1849 гг. – революции в Европе.

•Февраль 1848 г. – разрыв дипломатических отношений с 
революционной Францией.

•1849 г. – разгром революции в Венгрии.

•Поддержка освободительного движения славянских народов против 
Османской империи.

Борьба Николая I с революциями в Европе согласно принципам Венской 
системы и усиление влияния России на международной арене:

Усиление России в Европе вызвало обеспокоенность многих европейских 
государств.

Николай I



Основные  этапы  развития  восточного вопроса:
1.Восстание в Греции.
2.Война с Ираном      

(1826-1828).
3.Война с Турцией    

(1828-1829). 
4.Проблема проливов 

(Босфор и Дарданеллы).
5.Крымская война             

(1853-1856). 
6.Присоединение Кавказа.



1826-1828 гг. – 
русско-иранская война

Причины:
Иран, подстрекаемый Великобританией, систематически 

нарушал условия Гюлистанского мира 1813 г.,
требовал возвращения отошедших к России территорий 

(Восточное Закавказье и западное побережье Каспийского 
моря). 

Паскевич И.Ф.

Ермолов А.П.  





10 февраля 1828 - Туркманчайский договор. 
1.Эриванское и Нахичеванское ханства 

отошли к России. 
2.Присоединены Северный Азербайджан и 

Восточная Армения. 
3.Россия получила исключительное право 

иметь военный флот на Каспии.
4.Иран выплачивал России 20 млн. руб.

Значение:
1.Победы России избавили от ига иранских 

феодалов народы Закавказья.
2.Англии был нанесен сильный удар в 

Закавказье.
3.У России развязаны руки в отношении 

Турции.



Война с Турцией (1828-1829гг.)

14 апреля 1828 г. – Россия объявила войну Турции. 

Англия и Франция заявили о нейтралитете, но фактически поддержали 
Турцию, 

Австрия помогала ей оружием, а на границе с Россией демонстративно 
выставила свои войска.

Боевые действия развернулись на Балканах и на Кавказе.

Для России война оказалась очень тяжелой: 
1)слабое техническое оснащение, 
2)плохое вооружение, 
3)бездарные  генералы.



Сентябрь 1829 г. – Адрианопольский мир 

Россия получила: 
1.Устье Дуная (южную часть Бессарабии). 
2.Восточное побережье Черного моря от устья р.Кубань до 

порта Св. Николая и др. территории (черноморское 
побережье Кавказа с крепостями Анапа и Поти).

3.Босфор и Дарданеллы объявлялись открытыми для прохода 
торговых судов всех стран.

4.Турция обязывалась в течение 18 месяцев уплатить России 
контрибуцию в размере 1,5 млн. голландских червонцев. 

5.Признавалась внутренняя автономия Греции, Сербии, 
Молдавии и Валахии.

Значение:
1.Укрепилось влияние России на Балканах.
2.Турция попала в дипломатическую зависимость от 

России.



В результате русско-турецких и русско-иранских войн в 

состав России окончательно было включено:

1.Закавказье, 

2.Грузия, 

3.Восточная Армения, 

4.Северный Азербайджан. 

Закавказье стало неотъемлемой частью Российской 

империи



1817-1864 гг. – 
Кавказская война

В результате присоединения Грузии, части Армении и 
Азербайджана народы Северного Кавказа оказались 
окруженными российскими владениями и отказались 
подчинятьс российским законам (прекратить 
грабительские набеги на соседей и работорговлю):

–Чеченцы,
–Дагестанцы,
–Черкесы,
–Адыгейцы,
–Абхазы.

Борьбу с горцами начинает генерал А.П.Ермолов:
–Походы против горцев.
–Переселял горцев.
–Прорубал в лесах просеки.
–Возводил укрепленные пункты.
–Под страхом смерти запретил работорговлю.

Ермолов А.П.  



•Сопротивление горцев приобрело 
характер национально-
освободительной борьбы.

•Появляется мусульманское 
учение – мюридизм (“путь к 
спасению”) о священной войне 
против неверных.

•1834 г. – создание религиозного 
государства – имамат на 
территории Чечни и части 
Дагестана во главе с Шамилем.

•Помощь горцам оказывали 
Турция и Англия.Имам Шамиль (1797-1871) 

1817-1864 гг. – 
Кавказская война



Борьба России за 
Среднюю Азию

•1830-е гг. – уничтожена ханская власть в Казахстане.
•Северная часть Казахстана разделена на округа во главе с 
русскими чиновниками.

•1830-1840-е гг. – активное строительство укреплений 
(крепости Копал и Верный (Алма-Ата)).

•Борьба с Хивинским, Кокандским и Бухарским ханствами:
–Набеги на русские  торговые караваны,
–Работорговля.
•1839 г. – неудачный поход Оренбургского генерал-
губернатора В.А. Перовского на Хивинское ханство:

–Сильные морозы,
–Массовые заболевания,
–Недостаток корма для вердлюдов.

Завоевание Хивы и соседних с ней территорий было 
отсрочено на несколько десятков лет.

Оренбургский генерал-
губернатор В.А.

ПЕРОВСКИЙ. 





Вывод 
Активная внешняя политика России          в 20-30-е гг. XIX 
в.,                                           с одной стороны, расширяла 
границы империи и способствовала росту ее влияния в 

различных районах мира,      но, с другой – вызывала 
раздражение крупнейших европейских держав и их 
желание ограничить пределы этого влияния. В этих 

условиях их открытое военное столкновение с Россией 
становилось неизбежным.


