
Внешняя и внутренняя 
политика НиколаяI- «апогей 

самодержавия»



Годы 
царствования 

Николая I 
(1825 - 1855) 
оцениваются 
историками 
как "апогей 

самодержави
я". 



Влияние восстания Декабристов на 
правления Николая I

⦿ «Он чистосердечно и искренне верил, что 
в состоянии всё видеть своими глазами, 
всё слышать своими ушами, всё 
регламентировать по своему разумению, 
всё преобразовывать своею волей. Он 
никогда не забывал, что, когда и кому 
приказывал, и следил за точным 
исполнением своих приказаний».

А.Ф. Тютчева

Строгая централизация;
Полное единоначалие;
Безоговорочное подчинение низших 
высшим.
Постоянная борьба с революционны 
движением, гонение на все передовое и 
прогрессивное в стране

Порядок, к которому стремился Николай:



Одной из 
первоочередных задач 
внутриполитического 

курса Николая I было 
укрепление полицейско-

бюрократического 
аппарата, учреждались 

многочисленные 
секретные комитеты и 

комиссии, 
находившиеся в 

непосредственном 
ведении царя и часто 

подменявшие 

министерства. 



 В центре внимания правительства Николая I 
стояли три важнейшие проблемы: 
административная - совершенствование 
государственного управления, 
социальная - крестьянский вопрос, 
идеологическая - система просвещения и 

образования. 



Принцип режима личной 
власти монарха 

воплотился в 
разросшейся 

"собственной 
канцелярии" царя. 

Канцелярия царя стала 
ее I отделением, в 

обязанности которого 
входило подготавливать 
бумаги для императора и 
следить за исполнением 

его повелений. 



Укрепление роли государственного 
аппарата



31 января 1826 г. было создано II 
отделение "для совершения уложения 
отечественных законов", получившее 

название "кодификационного". 



Кодификация (упорядочение) 
законодательства 

проводилось II Отделением 
канцелярии под 

руководством Сперанского. 

М.М. 

• В "Своде Законов 
Российской Империи" 

были изложены 
действующие законы. 



Подготовка Единого свода законов.

Законодательные акты с 
«Соборного уложения» 1649 

до конца царствования 
Александра. I

Законодательные акты 
классифицированные по 

сферам их действия.

Собрание законов 
Российской 

империи в 45 т.

Свод законов 
Российской 

империи в 15 
томах. 

1830

1833

М. Сперанский осуществил 
кодификацию за 5 лет.



3 июля 1826 г. создано III 
отделение (высшая полиция). 



Герцен назвал III 
отделение 

"вооруженной 
инквизицией, 
полицейским 

масонством", 
поставленным "вне 

закона и над законом". 
Во главе III отделения 
поставлен фаворит 

Николая I генерал А. Х. 
Бенкендорф, он же 
являлся и шефом 

жандармов. 



В 1828 г. прибавилось IV отделение, которое управляло 
учебными, воспитательными и прочими 

"благотворительными" учреждениями, входящими в 
ведомство имени императрицы Марии Федоровны 

(матери царя) 



В  1835 г. для 
подготовки 

реформы 
государственн

ой деревни 
учреждено 

V отделение. 



 В1843 г. появилось VI, временное, 
отделение для управления 
присоединенными к России 

территориями Кавказа. 



Попытки Решения 
Крестьянского вопроса

В1842 г. вышел указ об «обязанных» крестьянах. 
Помещики могли освобождать крестьян с землей в 

наследственное владение, но за это крестьяне 
должны были выполнять различные повинности в 

пользу помещиков.



В 1837 - 1841 гг. была 
проведена реформа в 

государственной деревне 
П. Д. Киселевым. Была 

запрещена продажа 
крепостных за долги; 
запрещалась также 

«розничная» продажа 
членов одной семьи, 

вводились крестьянское 
волостное и сельское 

самоуправление 



Попытки Решения 
Крестьянского вопроса

В государственных деревнях открывались 
школы; к 1854 г. было открыто 26 тыс. школ 
со 110 тыс. учащимися.

Для того, чтобы 
обезопасить крестьян от 
неурожаев, было решено 
создать «общественную 

запашку». Здесь крестьяне 
работали сообща и 

пользовались плодами 
общего труда. 



Попытки Решения 
Крестьянского вопроса

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.
Крепостное право в 
России продолжало 
сохраняться.



Укрепление Дворянского 
сословия

⦿ Николай I уделял большое 
внимание задаче 
укрепления дворянского 
сословия. Был изменен 
порядок наследования 
крупных имений. Они 
теперь не могли быть 
раздроблены и 
передавались старшему в 
роде.

⦿  С 1928 г. в средние и 
высшие учебные заведения 
принимались только дети 
дворян и чиновников.



Укрепление Дворянского 
сословия

Указ о майоратах 
1845.

Повышение чинов, 
дававших право на 

дворянское звание (1845).

Усиление роли дворянских 
собраний.



Почетные граждане были двух степеней: 
потомственные (купцы первой гильдии, 

ученые, художники, дети личных дворян и 
духовенства с образовательным цензом) и 

личные (чиновники до 12-го ранга)

•             Почетные граждане:

потомственные      личные



В основу народного 
просвещения при 

Николае I был положен 
принцип строгой 

сословности и 
бюрократической 

централизации, что 
нашло свое воплощение 

в изданном в 1828 г. 
Уставе учебных 

заведений. 



26 июля 1835г. был издан  «Общий устав императорских 
российских университетов» учреждается ряд 
специальных учебных заведений: Технологический 

институт, Архитектурное училище, Императорское 
училище правоведения, Земледельческий институт, 
Главный педагогический институт, Военно-морская 

академия в Петербурге. 



Введение Цензуры

⦿ Для обуздания печати Николай 
ввел жесткую цензуру.

⦿ Цензура находилась в ведении 
Министерства народного 

просвещения, которое 
возглавлял С.С.Уваров. 

⦿ «Устав о цензуре» 1826 г., 
названный «чугунным». Было 

запрещено принимать 
крепостных в средние и высшие 

учебные заведения. 

С.С. Уваров. 



 И все же, несмотря 
на цензурные 

строгости, в 30-40-
е годы были 
опубликованы 

"Ревизор" и 
"Мертвые души" Н. 
В. Гоголя, повести 

А. И. Герцена 
"Доктор Крупов" и 

"Кто виноват?" 



В 30-40 гг. 19 века в России начался промышленный переворот.
Под промышленным переворотом понимают исторический период 
перехода от мануфактуры – предприятия, основанные на ручном 
труде, - к машинному производству. Промышленный переворот 

начался в первую очередь в хлопчато-бумажной промышленности  



С середины 30-х гг. началось железнодорожное 
строительство. Вслед за первой железной дорогой из 

Петербурга в Царское Село, построенной в 1837 г.(работали 6 
паровозов, закупленных за рубежом), были выпущены 

Варшавско-Венская (1848 г.) и Николаевская, соединившая 
Петербург с Москвой (1851 г.).



Реформы Е.Ф. Канкрина
К 1825 году внешний долг России достиг 

102 млн рублей серебром 

Министр финансов 
Канкрин: •Ограничивал  государственные расходы,

•осторожно пользовался кредитом, 

•проводил политику покровительства русской 
промышленности и торговли, 

•облагал высокими пошлинами ввозимые в 
Россию промышленные товары. 

В  1839— 1843 гг. Канкрин провел 
денежную реформу. 

•Главным платежным средством стал серебряный рубль. 

•Затем были выпущены кредитные билеты, которые можно 
было свободно обменять на серебро. 

•Сохранялась пропорция между количеством кредитных билетов и 
государственным запасом серебра. 

Благодаря этим 
мерам Канкрин 

добился 
бездефицитности 
государственного 
бюджета, укрепил 

финансовое 
положение страны.



«Внешняя политика Николая I»:
⦿Направления внешней политики
a) Западноевропейское направление
b) Ближневосточное

⦿ Западноевропейское направление
a) Русско-польская война 1830—1831 годов.
b) 1848 г. – революция во Франции.
c) Март 1848  - лето 1849 – революция в Германии.
d) 3 марта 1848 — 5 сентября 1849 – революция в Венгрии.

⦿Ближневосточное направление.
a) Война в Закавказье
b) Русско-турецкая война 1828—1829 годов.



Основной задачей внешней политики России в 
Западной Европе стало поддержание старых 

монархических режимов и борьба с 
революционным движением. Николаю 

импонировала роль международного жандарма в 
Европе, которую взяла на себя Россия в связи с 

образованием "Священного союза".



Русско-польская война 
1830—1831 годов.

Началась 29 ноября 1830 года и продолжалась до 
21 октября 1831 года.

Лозунг - восстановления «исторической Речи Посполитой» в 
границах 1772 года.

Сейм  принял  акт о низложении Николая и запрете   
династии Романовых занимать польский престол.

К концу восстания, армия насчитывала 80.821 
человек.

Численность всех войск, которые 
предполагалось употребить против поляков, 

доходила до 183 тыс. 



В 1848-1849 годах по Европе пронёсся новый, еще 
более мощный, шквал революций. В их подавлении 

Николай I принял самое активное участие. 



3 марта 1848 — 5 сентября 1849 
– революция в Венгрии.



Вторым и главным 
направлением 

внешней политики 
России в 20-50-х годах 

было решение 
восточного 

вопроса. На юге 
сложилась весьма 

непростые 
взаимоотношения с 

Османской империей 

и Ираном. 



Стремление царизма  распространить  свое  
влияние  на  территории   Кавказа встретило 

упорное сопротивление народов Дагестана, Чечни, 
Адыгеи.

 В 1817  г. началась длившаяся многие годы 
Кавказская  война



В горах Дагестана 
появился знаменитый 

Шамиль. В центральной 
части Чечни Шамиль 

создал сильное 
теократическое 

государство – имамат со 
столицей в Ведено. В 1854 

г. Шамиль потерпел 
поражение



Кавказская война продолжалась  без малого 
полвека (с 1817 по 1864 г.) и стоила многих 
жертв (русские войска потеряли в этой 

войне 77 тыс. человек).



В конце 20-х начале 30-х годах внешняя политика России 
на Кавказе и Балканах была исключительно успешной. 
Русско-персидская война 1826-1828 годов закончилась 

поражением Персии, и в состав России вошли Армения 

и Северный Азербайджан. 



Война с Турцией (1828-1829 годы), тоже успешная для России. 
В результате русско-турецкой и русско-иранской войн конца 

20-х годов
XIX века в состав Российской империи окончательно было 

включено Закавказье:
Грузия, Восточная Армения, Северный Азербайджан. С этого 

времени Закавказье стало неотъемлемой частью 
Российской империи.

 



Крымская война 1853-56 продемонстрировала 
организационную и техническую отсталость России 

от западных держав, привела к ее политической 
изоляции. Главная военно-морская база России на 

Черном море – Севастополь оказалась в осаде. После 11 
месяцев защиты Севастополь пал.





Синопское сражение 
18 ноября 1853 год.



Оборона Севастополя 
сентябрь 1854 - август 1855 гг

• Герои обороны Севастополя:

• Адмиралы: Корнилов, Истомин, Нахимов
• Военный врач: Н.И.Пирогов - первое применение 

наркоза
• Первая сестра милосердия: Даша Севастопольская
• Разведчик-матрос: Кошка
• Военно-инженерное дело: генерал Тотлебен – 

укрепления



Малахов курган,
 господствующая высота юго-восточнее 

Севастополя .

      

       27 августа 1855 г. 
     превосходящие силы 

французов овладели  
Малаховым курганом,

     после чего русские 
войска оставили 
южную сторону 
Севастополя. 



Окончание войны
• 1855 г. – гибель Корнилова, Нахимова, Истомина
• Август 1855 г. – Севастополь взят.

• Падение Севастополя = конец войны.

• Новый император – АII идет на переговоры о мире.

• Март 1856 г. – Парижский мир.

• Россия теряет часть Бесарабии, покровительство над 
Сербией и Дунайскими княжествами.

• Самое унизительное для России – Черное море = 
нейтральное ⇒ Россия не имеет права иметь там 
военные укрепления.

• Севастополь обменен на крепость Карс.



 В первой половине XIX в. завершился процесс 
добровольного вхождения Казахстана в состав 

Российской империи и было положено начало 

присоединению Средней Азии. 


