
Внутриполитическое 
развитие России при 

Николая I: консервативная 
модернизация



Образ императора 
складывался 
• под впечатлением ряда знаковых событий, 

связанных со временем его царствования: 
• разгром декабристов,
• «жандармская» миссия в революционной 

Европе, 
• проигранная Крымская война 
• «с пятью виселицами, с каторжной работой, 

белым ремнём и голубым Бенкендорфом» (А. 
Герцен).



Правление Николая I 
1825-1855

В 1816-1817 гг. совершил две 
поездки: одну – по России 
(посетил более 10 губерний), 
другую – в Англию
В 1825 г вступил на престол. 
Был третьим сыном Павла I. 
Видел свою жизненную миссию 
в том, чтобы не допустить 
революцию идущую из вне в 
пределы России.



Факторы, определявшие внутреннюю политику

Задача укрепления самодержавия, создания стабильного 
состояния общества

Укрепить экономическое положение страны, не затрагивая 
основ крепостничества

Постепенное обострений отношений с западом (особенно с 
Великобританией)

Разворачивание русофобской кампании на Западе



 

Первые шаги
Расправа с декабристами.

 Назначена Специальная комиссия, которая работала 
полгода. К суду было привлечено 121 человек. Пятеро 
руководителей  восстания были приговорены к смертной 
казни

П.И. Пестель
С.И 

Муравьев-
Апостол

П.Г. 
Каховский К.Ф. Рылеев

М.П. 
Бестужев-
Рюмин



Во внутренней политике Николай I

руководствовался двумя основополагающими идеями 
Карамзина, изложенными в записке «О древней и новой 

России»:

Самодержавие является 
важнейшим элементом 

стабильного 
функционирования

государства

Главной заботой 
монарха является 

беззаветное служение 
интересам

государства и общества.



� Следствие показало причастность к 
революционному проекту значительной части 
элиты. Недоверие царя к высшим слоям 
арист. Общества.

� Запрет деятельности масонских лож в России 
в 1826 г

� Принят «Чугунный» цензурный устав 1826 г.            
поставил печать под правительственный 
контроль с целью прекратить 
распространение либеральных и 
революционных идей.



Правление Николая I делится на следующие 
этапы  

1825-1831 – преобразования структур государственной 
власти

1831-1848 – консервативный курс

1848-1855 – «мрачное семилетие», реакционные 
элементы в управлении страной 



Правление Николая I 

Первоочередную задачу своего 
правления Николай I видел в 
укреплении существующих 
порядков. 

Реформирование 
государственного управления  
император начал с увеличения 
роли своей личной канцелярии



История
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Собственная Е. И. В. канцелярия 

Собственная канцелярия была создана при Павле I 
в 1797 г , но не играла важной роли в управлении 
страной

При Александре I в 1812 году превратил ее в орган 
рассмотрения прошений на «Высочайшее имя».

Николай существенно расширил размеры  
канцелярии, превратив ее в высший орган власти.
В составе канцелярии созданы шесть отделений.



Государственное управление при Николае I

Комитет 
министров СинодГоссовет

Министерства

Император

Сенат

Собственная Его Императорского Величия канцелярия 



Государственное управление при Николае I

Собственная Его Императорского Величия канцелярия 

Орган 
центрального 
управления

Подменяла 
центральные 
учреждения

Связующее звено 
между царём и 
правительством



Собственная Е. И. В. канцелярия 

Контролировало деятельность 
министров, местной 

администрации

Было создано в 
1826 году 

I отделение

Работало над 
составлением общего 

сборника законов

Его задача –
кодификация законов 

Российской империи

Образовано в
 1826 году

II отделение

Подготавливало проекты указов, 
следило за их исполнением



Собственная Е. И. В. канцелярия 

Занималось вопросами 
государственной безопасности
Был учрежден Корпус жандармов

Было создано в 
1826 году 

III отделение

Женское образование, 
приюты, 

здравоохранение

В его ведение входили вопросы 
благотворительности

Образовано в 
1828 году

IV отделение

Решало вопросы политической 
безопасности
Возглавил – генерал А. Бенкендорф



Собственная Е. И. В. канцелярия 

Было временным

Появилось в 
1835 году

V отделение 

Занималось управлением 
Кавказом, устройством 

мирной жизни в этом регионе

Являлось временным

Было учреждено в 
1842 году

VI отделение

Предназначалось для подготовки 
реформы государственной 

деревни



Правление Николая I 

Сыск и следствие по 
политическим делам

Заведование 
политическими тюрьмами

Надзор за 
революционерами

Дела о жестоком 
обращении с крестьянами

Борьба с сектантством

Осуществление цензуры

Полномочия III отделения



Работа II отделения

«Полное собрание законов Российской империи» 1830 года 

Все отменённые 
законы с 
1649 года

Все действующие 
законы с 
1649 года

Все важные 
решения суда с 

1649 года

Всего 45 томов



Работа II отделения

В 1833 году был издан «Свод 
законов Российской империи». 
В нём были собраны все 
действующие законы России.



Укрепление позиций дворянства при Николае I

Ограничение доступа в 
дворянское сословие 

Усложнение получения 
дворянства по выслуге 

Сдерживание обнищания 
помещиков

Усиление влияния дворян в 
обществе

«Указ о потомственных и 
личных почетных 

гражданах» 1832 года 

Граждане с правом на 
дворянство становились 

«почётными гражданами»

Они освобождались от 
рекрутчины, налогов, 
телесных наказаний

Изменения в «Табели о 
рангах» 1845 года

Потомственное двор-во с 
5 класса на гражданской 
службе, на военной – с 6

Личное – с 9 класса, как 
для гражданских, так и 

для военных чинов

«Указ о майоратах» 1845 
года

Разрешение передавать 
имения свыше 1000 душ 
только старшему сыну

Рекомендательная мера, 
распространения не 

получила

Право на сред. и высшее 
образование для чинов-

ников и дворян (1828 год)

Отмена указа об 
«Экзамене на чин» 

(1844 год)

Повышение имущ. ценза 
для участия в дворянских 

выборах (1831 год)



Важнейшие социально-экономические 
преобразования во второй четверти XIX  

� Реформа управления удельными и 
государственными крестьянами (1837-1841), 
проведенная министром государственных 
имуществ П.Д. Киселевым, 

� Введение инвентарей в западных губерниях (1847),

� Денежная реформа министра финансов Е.Ф. 
Канкрина



Крестьянский вопрос

Император Николай I решил 
начать с государственных 
крестьян. 

Реализовать этот план должен 
был граф П. Д. Киселёв. 

Ему была поручена реформа 
управления государственными 
крестьянами.



Крестьянский вопрос при Николае I

Цели реформы Киселёва 1837 – 1841 гг. 

Увеличение сбора 
налогов в казну

Создание 
примера для 
помещичьих 

хозяйств

Создание ещё 
одной опоры 

самодержавия



Реформа Киселёва

Перевод казённых земель, лесов, налогов от аренды гос. 
собственности в категорию государственных имуществ

Изъятие у Министерства финансов этих статей дохода и 
передача Министерству государственных имуществ

Установление политики попечительства над гос. 
крестьянами Министерством государственных имуществ

Управления государственной деревней на местах были 
созданы казенные палаты в губерниях и казенные 
окружные управления в уездах.



Попечительство над государственными крестьянами
Ограждение государственных крестьян от своеволия 
помещиков.

Организация самоуправления в сельских общинах. На местах 
создавалась 4-ступенчатая система управления. 
Сельский сход -  волостной сход – округ – в губерниях 
учреждалась палата государственных имуществ.

Улучшение бытовых условий жизни крестьян. 

Борьба с малоземельем крестьянских хозяйств.
Упорядочение налогов и сборов с крестьянских хозяйств.
Организация помощи в случае неурожаев и эпидемий.
Помощь крестьянам в ведении хозяйства.



Решение крестьянского вопроса при Николае I
Положение государственных крестьян 
значительно улучшилось. Сокращение вдвое 
недоимок по налогам

Увеличение дохода казны на 15 – 20%. 

Частичное решение проблемы «земельного 
голода» 

Улучшение быта крестьян (создание  более 
2,5 тыс. школ и 250 больниц)

Итоги 
реформы 
Киселёва 



Последствия реформы

Казенная деревня оказалась под еще большей опекой со стороны 
полицейско-бюрократического аппарата;

Тяжким бременем на государственную деревню легло содержание этого 
аппарата

возрос чиновничий произвол и мздоимство в государственной деревне, от 
которого страдали все категории крестьянства.



Крестьянский вопрос при Николае I

Улучшения в государственной деревне

Беспокойство со стороны помещиков по поводу волнений 
крепостных 

Опасность потери опоры власти для Николая I

Отсутствие серьёзных реформ в помещичьих землях



История
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Крестьянский вопрос при Николае I

Ещё в 1839 году Бенкендорф докладывал Николаю I: 
«крепостное право есть пороховой погреб под 
государством».

Но у императора был свой взгляд на эту проблему. На 
заседании Госсовета в марте 1840 года он говорил: 

«Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его 
положении есть зло, но прикасаться к оному теперь было 
бы злом ещё более гибельным».



«Положение об обязанных крестьянах» 1842 года

Помещики по их желанию возможность заключения 
договора с крестьянами о передаче им участков земли в 
пользование за повинности. Крестьянам предоставлялась 
личная свобода.

Вся земля оставалась во владении её прежних хозяев 
(дворян).

За аренду земли крестьянин выполнял прежние 
повинности.
В своих землях помещик по-прежнему пользовался всей 
полнотой власти.



Крестьянский вопрос

� Положение 1842 года не было обязательным. Практического 
значения не имело

� Помещики не желали отпускать крепостных. Крепостные – 
платить за землю. 

� К 1858 году «обязанными» стало 25 тыс. крепостных (0,25%). 



Меры по ограничению крепостничества
Запрет отдавать крепостных на заводы, ограничение 
права ссылать крестьян в Сибирь (1826 год). 

Запрет продажи крестьян поодиночке (разделение 
крестьянских семей) и без земли (1841 год). 

Лишение безземельных дворян права приобретать 
крестьян (1843 год). 

Позволение крестьянам выкупаться, если поместье их 
хозяина продавалось на торгах (1848 год).

Инвентарная реформа в западных губерниях России (1844 
– 1857 годы).



Крестьянский вопрос при Николае I
Введение инвентарей

Цели инвентарной реформы 1844 – 1857 годов

Установление 
строгих размеров 

крестьянских 
повинностей

Определение 
размеров наделов 

крепостных

Регулирование 
отношений 

помещиков и их 
крестьян



Численность крепостных

В 1817 году

Всё население 
(100%) – ок. 47 млн.

Крепостные (58%) – 
ок. 27 млн. 

В 1857 году

Всё население 
(100%) ок. 72 млн.

Крепостные (35 
–45%) – ок. 25 – 32 

млн. 



Денежная реформа 
проводилась в период с 1839 по 

1842 год

с 1 января 1840 в России все 
сделки обязывали заключать 
исключительно в серебре. 
Именно серебряный рубль с тех 
пор становился главных 
средством платежа. При этом 
содержание чистого серебра в 
нем должно было составлять не 
менее 18 граммов. -





Обеспечила стабильность 
денежного обращения в 

аграрной России со слабыми 
товарными отношениями

Свободная чеканка 
золота и серебра 

позволила поднять 
курс рубля на мировом 

рынке

Решен вопрос дефицита 
государственного бюджета, 

и банковская система 
вышла из кризиса

Итоги Реформы



Цензура при Николае I 
В 1848 году был образован 
цензурный Комитет. 

Его председателем стал 
Д. П. Бутурлин. 

Период работы Комитета получил 
название «Эпоха цензурного 
террора».



Церковь при Николае I 
При Николае I возросла духовная 
роль православной церкви. 

Император видел в этой религии:
 
хранителя национального 
прошлого; 

защитника самодержавия;

нравственную силу 
общества. 



Православная церковь при Николае I

Меры по усилению роли православия 

Усиление надзора 
за 

старообрядцами

Борьба с 
сектантством 

Перевод униатов 
в разряд 

православных



Идеология при Николае I 
Большое значение уделялось 
идеологическому обоснованию 
политики Николая I. 

Ввиду этого появилась теория 
официальной народности. 

Её автором стал граф Сергей 
Семёнович Уваров. 



Теория официальной народности

Источник его 
нравственности

Основа духовной 
жизни русского 

народа

Православие

Условие 
сохранения устоев 

русской жизни

Гарантия 
нерушимости 

Российской 
империи

Самодержавие

Ограждение России 
от западных идей, 

гарантия 
спокойствия

Принцип единения 
русского монарха и 

народа

Народность



Кружок Н.В. Станкевича

• Сложившийся в стенах Московского 
Университета. 

• Членами его были будущие столпы различных 
философских направлений. 

• В.Г. Белинский – революционно-
демократического, М.А. Бакунин – 
анархистского, 

• Т.Н. Грановский и В.П. Боткин – либерально-
западнического, 

• И.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин – 
славянофильского, М.Н. Катков – 
«охранительного».



П.А. Чаадаев(1794-1856). 
Мыслитель 

1829-1831 им написан 
философский трактат из 

восьми «Философических 
писем»

Первое из этих писем, 
опубликованное в 1836 году 

в московском журнале 
«Телескоп»

Потрясло мыслящую 
Россию



Общественная жизнь
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Кружок братьев Критских

Кружок Николая Станкевича

Кружок петрашевцев





Либеральная мысль

Славянофилы
А.С. Хомяков, братья Аксаковых, 

Киреевские и Ю.И. Самарин, 

относили пороки российского 
государства и общества к наследию 
петровских реформ,

 Прививка чужеродного компонента на 
самобытную русскую почву исказила 
весь ход русской истории

Западники
Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин и 
радикальное революционное В.

Г. Белинский, А.И. Герцен
Россия является частью 

всемирного исторического 
процесса. Идею о своеобразии 

исторического пути России, 
отстаиваемую славянофилами, 

западники отвергали







 В николаевское правление Российская империя 
вступила в фазу промышленного переворота 

Мануфактурное производство замещается фабричным. При 
Николае I в России строятся первые железные дороги.
1837 Санкт-Петербург –Царское Село
1851 Санкт-Петербург- Москва
Начался серийный выпуск паровозов, установлено 
железнодорожное расписание.
По развитию и внедрению телеграфного сообщения Россия 
занимала лидирующие позиции в мире. 
Первый электромагнитный телеграф был создан в 1832 г. 
российским ученым П.Л. Шиллингом. 
В темпах промышленного развития Россия отставала от 
Англии. Но с остальными ведущими мировыми державами она 
шла вровень.



Разработка 
ресурсно-

сырьевой базы

Открытие 
новых 

угольных 
месторожден

ий

Кузбасс Печерский 
бассейн

Первая 
нефтяная 
скважина

Начало 
золотопромы
шленности в 

Сибири

Разработка 
изумрудных 
копей на Урале



Новые виды транспорта

Строительс
тво 

шоссейных 
дорог

Строитель
ство 

железных 
дорог

Введение графика 
движения 

железнодорожных 
поездов

Открыто 
пароходство 

по рекам 
западной 
Сибири

Новые 
виды 

почтовой 
связи



Правление Николая I 

Политика Николая I, направленная на усиление 
централизации власти в России

Необходимость значительного увеличения 
бюрократического аппарата Российской империи

Разрастание чиновничьего аппарата с 16 тысяч до примерно 
90 тысяч

Усиление роли и своевольства мелких чиновников на 
местах



Итоги внутренней политики Николая I

             Создание нового органа центрального              
управления – Собственной Е. И. В.              канцелярии.

             Проведение кодификации законов Российской  
             империи.

             Принятие мер по повышению роли дворянства  
             в жизни государства и общества.



Итоги внутренней политики Николая I

             Улучшение положения государственных  
             крестьян в ходе реформы Киселёва.

             Принятие частичных мер по ограничению  
             крепостничества.

             Начало активной борьбы государства с  
             инакомыслием.



• Геополитически при Николае I Россия достигла 
апогея своего могущества за весь имперский 
период своей истории. Дальний Восток, 
Казахстан, Армения, Черноморское побережье 
Кавказа – все эти территории были 
присоединены к России в николаевское 
царствование

• николаевская управленческая модель была 
противоречивой



• николаевская управленческая модель 
была противоречивой


