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6.1. Внутренняя политика Николая I.  
 
Приход к власти императора  
Николая I Павловича 
 
Николай I был третьим сыном Павла I. 

Николая не готовили к управлению страной.  
В 1817 г. он женился на дочери прусского 

короля, получившей после крещения имя 
Александры Фёдоровны. 

 
Государь был сторонником отмены крепостного права, необходи-

мости экономического и культурного развития страны. Однако, при этом 
Николай сделал все, чтобы ни в коем случае не ослабить самодержав-
ную власть: 

- был усилен полицейский аппарат 
- ужесточена цензура 
- повышен контроль за общественной жизнью 

 
Из опасения новых потрясений, наподобие восстания 14 декабря 

1825 г. на Сенатской площади, разработка всех реформаторских пла-
нов при нём велась в обстановке секретности и не обсуждалась обще-
ством. 

 
Укрепление государственного аппарата 
 
Россия являлась 

самодержавной монар-
хией, все три ветви выс-
шей власти находились 
в руках императора 
(схема).  

Кроме того, Нико-
лай стремился поста-
вить под личный кон-
троль все вопросы 
управления страной. 
Для этого были расши-
рены полномочия особого органа управления - Собственной его импе-
раторского величества канцелярии.  

Деятельность чиновников канцелярии, по сути, дублировала дея-
тельность органов высшей власти, но подчинялись лично императору 
и никому более. Канцелярия имела несколько отделений: 
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1-е отделение - занималось подготовкой указов, контролем за их ис-
полнением, представлением государю докладов и прошений. 

2-е отделение - занималось составлением проектов законов. 
3-еотделение - занималось цензурой и политическим сыском. 
4-е отделение - занималось благотворительностью и женским об-

разованием. 
5-е отделение - занималось подготовкой реформы государственных 

крестьян. 
6-е отделение - занималось делами Закавказского края. 

 
Благодаря широкому преследованию неблагонадёжных лиц, после 

восстания 14 декабря 1825 г., широкую известность приобрело 3-е от-
деление, занимавшееся сыском революционеров. Главой его стал ге-
нерал Александр Бенкендо́рф. 

Отделение располагало сетью тайных агентов в России и за грани-
цей. В распоряжении начальника 3-го отделения находилась и воору-
жённая сила - корпус жандармов.  

 
Николай стремился установить всеобъемлющий контроль над 

всеми областями развития огромной страны. Было увеличено количе-
ство государственных ведомств, расширены штаты чиновников, сфор-
мировалась бюрократия. 

 
 
 
 
В России была введена жесткая цензура. В 1826 г. цензурный устав 

был метко назван современниками «чугунным». Устав ограничивал воз-
можности журналистов, писателей, поэтов высказывать антиправи-
тельственные мнения. 

 
Попытки решения крестьянского вопроса 
 
Как и его предшественник, Николай понимал, что главным вопро-

сом будущего страны является крестьянский вопрос. Он решил начать 
с преобразований, направленных на улучшение положения государ-
ственных крестьян.  

По его поручению реформу управления государственными кресть-
янами провёл Павел Киселёв.  

 
Главным пунктом крестьянской реформы 1837—1841 гг., явилось 

введение крестьянского самоуправления. В деревнях стали созда-
ваться школы и больницы. Там, где земли крестьянам не хватало, - 

        
 
 

Вспомните, что означает этот термин? 
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принималось решение о переселении крестьян на свободные земли в 
другие районы страны (на Урал).  

Для того чтобы обезопасить крестьян от неурожая, было решено 
оставить часть земли на «общественную запашку». На этих участках 
крестьяне работали сообща и делили полученный урожай. Нередко на 
таких полях крестьян заставляли сажать картофель. Это было непри-
вычно для русских крестьян и привело в начале 1840-х гг. к «картофель-
ным бунтам». 

Кроме того, в рамках крестьянской реформы была запрещена про-
дажа крепостных за долги; запрещалось также разлучать при продаже 
членов одной семьи. 

 
В 1842 г. был принят указ об обязанных крестьянах. По нему по-

мещикам предоставлялось пряно по своему желанию освобождать кре-
стьян, заключая с ними договор о предоставлении им земельных наде-
лов. За это крестьяне обязаны (отсюда и название указа) были выпол-
нять различные повинности в пользу помещика. Однако этим правом 
помещики не спешили пользоваться. Из 10 млн крепостных до 1855 г. в 
обязанные крестьяне было переведено чуть менее 25 тыс. (менее, чем 
0,5%). 

 
Несмотря ная все эти нововведения, система крепостного права в 

России продолжала сохраняться. 
 
Главными направлениями внутренней политики Николая I стали 

укрепление центральной власти, поддержка дворянства, а также 
борьба против революционной угрозы. Были предприняты попытки ре-
шения крестьянского вопроса. 

 
Вопросы 
 

1. Как бы вы сформулировали основные направления деятель-
ности Николая I? 

2. Чем занимались отделения Собственной ЕИВ канцелярии?  
3. Почему в период правления Николая резко возросла числен-

ность чиновников?  
4. В чем состояли попытки реформ по крестьянскому вопросу? 
5. Дайте общую оценку внутренней политики Николая I. 


