
1



Портрет Николая I. 
Гравюра Джона Сартэна по 
рисунку 
Ораса Верне, 1850-е годы. 

Империя Николая I

- территория и население
- начало промышленного переворота
- кодификация законов Сперанского
- корпус Жандармов
- III отделение Собственной Его Императорского   
Величества канцелярии
-денежная реформа Канкрина
-указ об «обязанных крестьянах»
- реформа государственных крестьян Киселёва
- теория официальной народности Уварова
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Плотность населения в Европе и  России12





1212

13



15



16



17



18



19



20



Контроль за законностью и порядком в империи поручался 
созданному в 1826 г.

 III отделению
 «Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии». 

В его обязанности входил надзор
за старообрядцами, находящимися в России иностранцами и 

неблагонадежными лицами, вплоть до перлюстрации
частных писем. Оно также ведало тюрьмами, контролировало 
деятельность местных властей, наблюдало за периодической 

печатью и книгоизданием, руководило цензурой,
собирало сведения о настроениях в обществе и т.д.
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    Инструментом III отделения был Корпус жандармов,  
Шефами корпуса жандармов и начальниками III 
отделения были ближайшие сотрудники Николая I:
 в 1826–1844 гг. — А.Х. Бенкендорф,
 в 1844–1856 гг. — А.Ф. Орлов,
 с 1835 г. -              Л.В. Дубельт.
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Александр Христофорович Бенкендорф.
 Художник Ф. Крюгер
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Алексей Федорович Орлов.
Художник Ф. Крюгер

25



Леонтий Васильевич 
Дубельт.

Художник А.В. Тыранов
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       Не смотря на всеобъемлющий контроль процветало 
казнокрадство процветало. Любимец Николая I генерал 
П.А. Клейнмихель украл однажды даже суммы, 
ассигнованные на меблировку Зимнего дворца, и 
отделался строгим внушением со стороны царя. Николай 
I с горечью говорил сыну: «Мне кажется, что во всей 
России только ты да я не воруем».
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Петр Андреевич Клейнмихель.
Художник Ф. Крюгер
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Александр Сергеевич Меншиков
Художник Ф. Крюгер

28



Карл Васильевич
Нессельроде.
Художник Ф. Крюгер
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    Николай I понимал, что главными источниками 
вольнодумства и в то же время важнейшими средствами 
контроль за умами являлись печать и просвещение. В 1826 г. 
был принят цензурный устав,  прозванный 
современниками
 «чугунным».
     Запрету подлежало любое сочинение, «порицающее прямо 
или косвенно монархический образ правления» или 
«ослабляющее почтение» к властям. Не допускались «всякие 
предположения о преобразованиях каких-либо частей 
государственного управления».
     Запрещались естественнонаучные труды, 
противоречившие учению церкви. Из философских книг 
допускались только учебники.
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      Теория «официальной народности»

      В борьбе с вольнодумством самодержавие не могло
 ограничиваться лишь запретами и арестами. Требовалась
консервативная идея, которая объединила бы общество
вокруг власти. Творцом такой доктрины стал С.С. Уваров,
назначенный в 1833 г. министром просвещения. Триада 
«православие — самодержавие— народность»
 (в обществе ее иронически именовали «уваровской 
Троицей») составила основу теории «официальной 
народности».
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Фёдор Иванович Тютчев

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
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        КОДИФИКАЦИЯ
       Работу по кодификации возглавлял Сперанский.

 В 1828–1830 гг. было издано 45-томное 
«Полное собрание законов Российской империи», 

включившее 31 тыс. законодательных актов, изданных с 
1649 по 1825 г. В 1832 г. был издан 15-томный 

«Свод законов Российской империи», куда вошли только 
действовавшие и не отмененные на тот момент законы. 

За гигантский труд Сперанский получил высшую награду 
империи — орден Андрея Первозванного. 

Однако намеченный им третий этап кодификации — 
издание нового «Уложения» — был отвергнут Николаем I.
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      Развитию отечественной промышленности и торговли 
способствовала протекционистская политика.
В 1823 г., когда министром финансов стал Е.Ф. Канкрин, 
российская казна была почти пуста. Канкрин был 
противником внешних займов и новых налогов. Он видел 
выход из положения в строгой экономии, сокращении 
бюджетных расходов и поощрения торговли и 
промышленности. Крупнейшим мероприятием Канкрина 
явилась денежная реформа. Рост государственных 
доходов позволил в 1839–1843 гг. заменить обесцененные 
ассигнации кредитными билетами, которые свободно 
обменивались на  серебряные деньги.
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Егор Францевич Канкрин
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     При Николае I крестьянским вопросом последовательно 
занимались 9 секретных комитетов.  Наибольшего успеха 
достиг Секретный комитет, принявший решение о 
реформе государственной деревни.  Эту реформу, 
осуществленную в 1837–1841 гг., называют по имени ее 
руководителя — 
министра государственных имуществ П.Д. Киселева.      
     Киселев стремился приблизить государственных крестьян 
(40% всех крестьян России) к положению «свободных сельских 
обывателей».
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Павел Дмитриевич Киселёв
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     Секретный комитет 1839 г. рассматривал предложения Киселева о 
пересмотре указа 1803 г. о вольных хлебопашцах. Министр считал, что 
указ неэффективен из-за непосильной для крестьян величины выкупа и 
нежелания помещиков отдавать им землю в собственность.
    Поэтому он предложил предоставлять землю крестьянам не в 
собственность, а в пользование за повинности.
    Вольные хлебопашцы должны были обрабатывать в пользу барина 
1/3 всей возделываемой земли имения или уплачивать  оброк. Помещик 
сохранял «право вотчинной собственности», но отобрать землю у 
крестьян не мог. Крестьянин, исполнивший повинности, мог без 
согласия помещика перейти в другое сословие, уплатив выкуп за личное 
освобождение 
    Изданный в 1842 г. указ именовался указом об «обязанных 
крестьянах». Наделы и повинности «обязанных крестьян» 
устанавливались помещиком, права перехода в другие сословия без 
согласия барина они лишились. В таком варианте закон не создавал 
предпосылок для последующей ликвидации крепостного права и 
серьезного значения не имел.  
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       В 30-х гг. XIX в. в российской промышленности 
начался промышленный переворот. 
     К 1860 г. паровые двигатели имелись уже на трети 
промышленных предприятий.
     В 1851 г. в стране было 19 машиностроительных 
предприятий, а в 1860 г. — уже 100. Благодаря 
распространению машин производительность труда к 1860 
г. повысилась в 5 раз по сравнению с 1830 г. Однако 
нехватка свободной рабочей силы сдерживала развитие 
производства. Завершить промышленный переворот Россия 
смогла лишь после отмены крепостного права.
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