
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
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.



Николай I в детстве

• 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. 

• Таким образом 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 своём воспитаннике 
17 лет. Очевидно, что Ламздорф вполне удовлетворял 
педагогическим требованиям Марии Федоровны.

• Великий князь 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.



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. В Англии он 
познакомился с опытом развития одной из самых 
передовых для своего времени социально-
политических систем

Великий князь 
Николай Павлович



• В1817 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—1881)

✔ Мария Николаевна (1819—1876)
✔ Ольга Николаевна (1822—1892)
✔ Александра Николаевна 

(1825—1844)
✔ Великий Князь Константин 

Николаевич (1827—1892)
✔ Великий Князь Николай 

Николаевич Старший (1831—1891)
✔ Великий Князь Михаил Николаевич 

(1832—1909)



• Николай Павлович вёл 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 — приём докладов. 

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

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

Император Николай I в мундире 
Конного лейб-гвардии полка



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.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Укрепление самодержавной формы 
правления; усиление централизации власти.
Борьба с вольнодумством и общественно-
политическим движением.
Кодификация российского законодательства.
Финансовая реформа 1839-1843 гг.
Меры по решению крестьянского вопроса.



«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 твёрдо защищал его устои и 
пресекал попытки изменить существующий строй — 
невзирая на революции в Европе. 



Укрепление самодержавной формы 
правления; усиление централизации власти.

Возрастание  в системе государственного 
управления роли Собственной Его 

Императорского величества канцелярии



Собственная Его Императорского величества канцелярия

I отделение
Создано в 1812 г.
Готовило бумаги для 
докладов 
императору.

II отделение
Создано в 1826 г. 
для кодификации 
законодательства

III отделение
Создано в 1826 г.
Орган высшей 
политической 
полиции

IV отделение
Создано в 1828 г. для 
руководства 
учебными 
заведениями 
ведомства 
императрицы Марии 
Федоровны  

V отделение
Создано в 1836 г. 
для проведения 
реформы 
государственных 
крестьян

VI отделение
Создано в 1842 г. 
для решения 
вопросов 
управления 
Закавказьем



Кодификация 
российского 

законодательства
II отделение 

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 «Свода законов Российской империи» в 15 томах, 
куда вошло только действующее законодательство

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

Структура III Отделения:
I экспедиция ведала всеми политическими 
делами — «предметами высшей полиции и 
сведениями о лицах, состоящих под полицейским 
надзором».
II экспедиция занималась раскольниками, 
сектантами, фальшивомонетчиками, уголовными 
убийствами, местами заключения и «крестьянским 
вопросом».
III экспедиция занималась специально 
иностранцами, проживающими в России, и 
высылкой неблагонадёжных и подозрительных 
людей.
IV экспедиция вела переписку о «всех вообще 
происшествиях», ведала личным составом, 
пожалованиями; занималась надзором за 
периодической печатью.
V экспедиция занималась цензурой.

Александр Христофорович 
Бенкендорф

(1783 -1844) - начальник III 
отделения Собственной Е. 

И. В. канцелярии  



Борьба с вольнодумством и общественно-
политическим движением

1826 г. – ужесточение идеологического контроля и 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»



«Теория официальной народности»

самодержавие

православие 

народность

Единственно возможная для 
России форма правления

Глубокая религиозность 
русского народа

Духовная связь народа с 
монархом

Сергей Семёнович Уваров – 
министр народного просвещения, 
автор «теории официальной народности»



Финансовая реформа 1839-1843 гг.

Егор Францевич Канкрин, министр 
финансов России в 1823-1844 гг. 

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  
государственной 

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  крестьян 
землей.

• Упорядочение 
налогообложения.

• Строительство дорог, 
увеличение числа школ и 
медицинских пунктов.

Павел Дмитриевич Киселёв  — министр 
государственных имуществ 



• Было запрещено отдавать крепостных на заводы и ограничено право 
помещиков ссылать крестьян в Сибирь. 

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

• В 1843 г. безземельных дворян лишили права приобретать крестьян. 
Так было покончено с самыми уродливыми формами крепостничества, 
когда разрушались крестьянские семьи, а их члены использовались как 
домашние рабы. 
• В 1847 г. крепостные получили право выкупа на свободу в том случае, 

если поместье их владельца выставлялось на продажу за долги. 
• В 1848 г. им было предоставлено право покупать незаселенные земли и 

строения на свое имя.

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. 



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





Император

Правительствующий 
Сенат

Святейший 
Синод

Государственный 
совет

Комитет 
министров

Собственная Его 
Императорского 

Величества канцелярия

Министерства:
• Военное
• Морское
• Иностранных дел
• Внутренних дел
• Коммерции
• Финансов
• Юстиции
• Народного просвещения


