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Николай 1 (1825 – 1855гг)
• К роли самодержавного правителя России Николая Павловича 

никто не готовил, т.к. при двух старших братьях его вступление 
на престол было маловероятным.

• Николая готовили к военной карьере. Поэтому воспитание и 
обучение его было доверено генералу М.И. Ламздорфу, который 
сумел привить своему воспитаннику склонность к военным 
играм и упражнениям.

• Вместе с императором Александром молодой Николай въезжал 
во главе победоносной русской армии в Париж в 1814г. 

• В людях больше всего ценил исполнительность, покорность, 
готовность к подчинению.

• В годы царствования Николая 1 самодержавие в России 
достигло своего апогея. Внутриполитический курс был 
прямым следствием роста революционного движения в 
Европе и России. 

• После подавления восстания декабристов, Николай заявил: 
«Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в 
нее, пока во  мне сохранится дыхание жизни, пока … я буду 
императором». Эти слова стали лейтмотивом всего его 
царствования. Жестокая расправа над декабристами, в которой 
сам император принимал участие в качестве судьи и 
следователя, положила начало 30-летней борьбе не только с 
революционным движением в стране и в Европе, ни с любым 
проявлением свободомыслия, любой, даже самой умеренной 
критикой



Охранительная 
альтернатива развития 

страны



Царствование Николая 1. 

• Вступил на престол в 30 лет. Прекрасно понимая необходимость и неизбежность 
реформ в России, он тем не менее стремился в первую очередь обеспечить 
неизменность самодержавных устоев. Сохранение и укрепление самодержавия 
стало целью и основным направлением его внутренней политики

• .
• По его приказу был составлен Свод показаний декабристов о внутреннем 

состоянии России. Туда были внесены планы и проекты декабристов, их критика 
современного состояния страны. Проводя широкую реакционную политику, 
Разработка реформаторских планов, из опасения новых потрясений, велась при 
Николае в обстановке еще большей секретности, чем при Александре. Не найдя в 
себе сил пойти на отмену крепостного права, Николай, по отзывам современников, 
перед смертью взял слово со своего сына, будущего императора Александра 2, 
решить эту историческую задачу



Укрепление полицейско- бюрократической 
власти

• В своей внутренней политике Николай 1 руководствовался принципами централизации, 
бюрократизации и военизации управления страной. 

• Создавалась система государственной опеки над всеми сферами жизни страны. В 
управлении проводился принцип строгой исполнительности и бесприкословного 
повиновения. Все нити власти император сосредоточил в своих руках. В отличие от 
Александра 1 он стремился решать сам не только важные, но и незначительные вопросы.

• Установив контроль за деятельностью министерств, он расширил функции Собственной 
его императорского величества канцелярии. Канцелярия стала играть ключевую роль в 
делах гос. управления и во многом подменять Кабинет министров

• Для решения какого-либо важного вопроса создавались секретные комитеты, 
находившиеся в ведении царя и подменявшие собой министерства.

• В январе 1826г царь создал 2 Отделение своей канцелярии во главе с возвращенным из 
ссылки Сперанским. Главной его задачей была подготовка единого Свода законов страны.
Сперанскому удалось ее выполнить всего за 5 лет. В 1830г было опубликовано первое 
Полное собрание законов Российской империи (в 45 томах), а в 1832г – Свод действующих 
законов государства

• Николай осознанно шел на необходимые уступки духу времени, учредил секретный комитет 
под председательством графа Кочубея для разработки программы преобразований в 
стране (1826 – 1832гг), но решить эту задачу Кочубею не удалось



• В 30-х гг были приняты решения, во многом поставившие под контроль гос.чиновников 
дворянские собрания. Зачастую даже самые мелкие решения в эпоху Николая 1 принимались 
высшими гос. Органами страны.

•  Для этого требовалась огромная армия чиновников. К концу царствования Николая их 
численность составляла 90 тыс. чел. (в начале правления Александра 1 – 15 тыс). 

• Обычным делом стало засилье генералов в министерских кабинетах. Они мало что 
понимали в новых обязанностях, но это было неважно: колоссальный аппарат делал свое 
дело, даже если бы министра или директора департамента не было вовсе.

• В н 40-х гг были ограничены и без того лишь совещательные функции Гос. Совета. 
Император имел право утверждать мнение меньшинства членов Совета или свое 
собственное решение по любому вопросу. Членам Совета запрещалось принимать решения 
без учета мнения монарха.

• Большие ограничения накладывались на местную администрацию, управлявшую 
делами Польши, Закавказья, Прибалтики – не могли принимать решения без учета мнения 
центральных властей.

• Особое значение приобрело 3 отделение императорской канцелярии, созданное после 
восстания декабристов. Во главе его встал граф Бенкендорф. При нем был учрежден 6-тыс. 
корпус жандармов. Страна, за исключением Финляндии, Польши, Закавказья и области 
войска Донского была поделена на 8 жандармских округов. В функции жандармской 
власти входило: сбор информации о настроениях населения тайный надзор за политически 
неблагонадежными лицами и периодической печатью, ведение местами заключения, 
перлюстрация (тайное вскрытие) частных писем.  Была создана сеть тайных агентов за 
границей для слежки за политической эмиграцией. Внутри страны оно имело разветвленную 
сеть тайных агентов, широко использовавших практику доносов.



Поддержка государством дворянства
• В своей политике Николай1 опирался на дворян. Он стремился укрепить 

экономическое положение дворянского сословия. Императора беспокоило то, 
что продолжалось начавшееся еще перед Отечественной войной обнищание 
значительной части дворянства.

• Николай запретил дробить крупные имения между многочисленными 
наследниками. Теперь имения переходили в собственность лишь старшего 
представителя рода. Остальные же члены семьи были вынуждены идти на гос. 
Службу за жалование.

• Был повышен имущественный ценз для участников выборов дворянских 
органов самоуправления. По новому школьному уставу 1828г в средние и 
высшие учебные заведения теперь могли приниматься только дети дворян и 
чиновников.

• Был ограничен доступ в дворянское сословие. Раньше за заслуги перед 
Отечеством царь возводил в дворянство особо отличившихся мещан, купцов, а 
порой и крестьян. Теперь за подобные заслуги стали давать звание «почетных 
граждан»

• Принятые меры заметно повысили авторитет и роль дворянства в жизни 
страны



Гонения на печать 
• Для обуздания «распустившейся печати» Николай поставил ее под 

жесткий цензурный контроль.
• Принятый в 1826г цензурный устав был метко назван 

современниками «чугунным». Опасаясь плодов народного 
просвещения, правительство запретило принимать крепостных 
крестьян в средние и высшие учебные заведения, ограничив их 
образование лишь одно- или двухгодичными приходскими 
училищами.

• Особым усердием в борьбе со свободомыслием отличался министр 
народного просвещения граф Уваров, который заявлял: «Если мне 
удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории, 
то я исполню мой долг и умру спокойно»

• Т.о. Главным направлением внутренней политики Николая 1 стало 
укрепление дворянской империи и борьба против революционной 
угрозы.

• Даже разработка проектов реформ осуществлялась исключительно в 
этих целях.



Ужесточение охранительного курса 
самодержавия в 1848 – 1855гг

• В связи с революциями в Европе в 1848 49гг и ростом народных волнений 
в России последние 8 лет царствования Николая 1 консервативный курс 
внутренней политики ужесточился.

• В 1848г был учрежден секретный комитет под руководством Д.П. 
Бутурлина. Наступила эпоха «цензурного террора». Дворян обязали 
вернуться в Россию из Западной Европы под страхом конфискации 
имений, чиновников, уличенных в неблагонадежности, увольняли без 
объяснений.

• Отбор на благонадежность прошли профессора и студенты 
университетов.

• За робкую попытку защитить университеты был уволен в отставку даже 
преданный Николаю 1 министр С.С. Уваров



Общественное движение   во 
второй четверти 19в



Народные движения после восстания 
декабристов

• Вторая четверть 19в была отмечена массовыми крестьянскими и городскими 
волнениями. В 1830-1831гг имели место холерные бунты, вызванные усилением 
карантинных мер правительства – в Севастополе, Тамбове, Петербурге, 
новгородских военных поселениях.

• Широкое движение, вызванное восстанием в Польше, охватило Литву и 
Правобережную Украину.

• Произошли волнения в государственных деревнях: в н. 30-хгг – в связи с 
увеличением повинностей, в 1839г – в связи с засухой и неурожаем, в 1841 – 
1843гг – в связи с проведением реформы Киселева, усилившей произвол 
администрации и др.

• Лейтмотивом всех движений была жажда воли. В крестьянской среде стали 
появляться «рассуждающие головы»

• Массовые движения народа отрицательно влияли на состояние народного 
хозяйства страны, тормозили помещичью колонизацию Юга и Заволжья. Но они 
послужили фактором формирования революционно-демократической идеологии



Спад общественного движения.Спор 
интеллигенции о путях исторического 

развития России
• Самодержавие стремилось подавить всякое вольномыслие, рассматривая его как 

«последние остатки» декабристских идей. Правительственный террор затронул все 
слои населения, вселяя страх, уныние, оцепенение, неверие в возможность лучшего 
будущего.

• Но передовые люди того времени понимали, что задержать общественное развитие 
невозможно. Но в каком направлении должно пойти дальнейшее развитие 
России и как способствовать этому развитию – вот вопросы, на которые 
предстояло найти ответ.

• В 30-50-хгг Россия находилась на историческом повороте от аграрного общества к 
индустриальному. Это определяло идейную позицию людей. Главным вопросом 
общественной жизни стало обсуждение путей развития страны. Каждый понимал его 
по-своему.



«Философические письма» П.Я. Чаадаева
• Настроения пессимизма, господствовавшие в обществе после подавления 

декабристов, наиболее ярко воплотил в цикле «Философических писем» П. Я 
Чаадаев – крупнейший российский мыслитель и публицист, участник войны 1812г 
и член Северного общества декабристов, он в 1823 – 1826гг жил за границей, где и 
оформились его взгляды. Он создал свои «Письма» в 1829 – 1831гг на 
французском языке, а первое «Письмо» опубликовал в 1836г в московском 
журнале «Телескоп».

• Все причастные к публикации лица были жестоко наказаны: редактор сослан, 
цензор отстранен от должности, а автор объявлен умалишенным. В «Письме» 
Чаадаев подверг беспощадной критике общественные и нравственные устои 
России, сделав вывод о том, что у нее нет будущего, и что она не дала миру 
ничего положительного. С этим не согласились передовые мыслители и писатели, 
но сам факт постановки вопроса о судьбе России оказался судьбоносным. Сам 
Чаадаев, отвечая на обвинения, в 1837г в «Апологии сумасшедшего» выразил веру в 
историческую будущность обновленной России, включенной в западный 
христианский мир

• Отсюда берет начало полемика западников и славянофилов



Консервативное движение. «Теория 
официальной народности»

• Российские консерваторы стремились сохранить в неприкосновенности 
самодержавный государственный строй.

• Их лидером стал президент Академии наук граф С.С. Уваров. Он создал «Теориию 
официальной народности»

• Уваров считал исконными основами русской жизни православие, самодержавие, 
народность. По его мнению, эти черты коренным образом отличали Россию от 
Запада.

• Главным в самодержавном строе Уваров видел единение царя и народа и считал 
его основой жизни русского общества. Под православием он понимал 
традиционную ориентацию русского человека не на личный, а на общественный 
интерес, его стремление к общему благу и справедливости. Народность выражала 
единство сплотившегося вокруг царя народа. Между народом и монархом, считал 
он, всегда существовала неразрывная духовная связь, которая была и будет 
гарантом процветания России. Т.е. Это была попытка доказать, что 
самодержавно-крепостнический строй идеально соответствует «народному 
духу» России и воплощает собой наилучший порядок вещей и с религиозной, 
и с политической точки зрения

• Эта теория стала стержнем охранительной политики. Ее основы были заложены 
еще в 1811г Н.М. Карамзиным в «Записке о древней и новой истории»



• Крупнейшими теоретиками консервативно-охранительного направления в 
общественном движении были историки Н.М. Карамзин и М.П. Погодин, 
драматург и поэт Н.В. Кукольник, литераторы Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, О.
Н. Сенковский, М.Н. Загоскин.

• Они были уверены в исключительности исторического пути России и 
претендовали на то, чтобы определять главные направления 
внутренней и внешней политики государства



Либеральное движение. «Славянофилы»
• Либеральная оппозиция царизму была представлена двуединым направлением – западников и 

славянофилов.При всей разности их позиций объединяющим началом было резкое неприятие 
крепостного права и интерес к вопросу о судьбе России. Они выступали за проведение 
буржуазных по сущности реформ, хотя славянофилы заявляли себя противниками буржуазного 
строя. 

• Славянофильство было более противоречивым течением, чем западничество. Оно во многом 
сближалось с охранительной идеологией: учение о самобытности и национальной 
исключительности русского народа, его мессианском предназначении, защита самодержавия, 
православия, традиционных общественных институтов.

• Основные положения славянофильской доктрины были сформулированы в 1839г в статье А.С. 
Хомякова «О старом и новом» и ответной статье И.В. Киреевского «В ответ Хомякову». 
Славянофилы подчеркивали самобытность каждого, в том числе и русского народа. Они 
видели ее в особенностях русского православия, специфике гос. строя и общественной 
жизни. С этой точки зрения они негативно относились к реформам Петра 1, считая, что 
Россия пошла по пути ненужных заимствований у Запада. Это, по их мнению, вело к 
неурядицам и общественным катаклизмам. Главной задачей, стоящей перед страной, они 
считали возвращение «в старое, самобытное состояние». Даже заимствованные иностранные 
слова они предлагали исключить из жизни (вместо «галоши» предлагали говорить 
«мокроступы» и т.д.

• Видными представителями этого течения являлись также П.В. Киреевский, братья К.С. и 
И.С. Аксаковы и их отец С.Т. Аксаков, А.И. Кошелев,философ и публицист Ф.Ю. 
Самарин. Славянофильство эволюционировало по пути усиления консервативных настроений. 
Все более лояльно они стали относиться к верховной власти. Многие из них превратились в 
деятельных сотрудников в проведении крестьянской реформы 1861г. Как идейно-политическое 
течение русской общественной мысли славянофильство сходит с исторической арены в сер 70-х 
гг 19в



«Западники»
• Западничество было намного более пестрым течением, чем славянофильство. Здесь 

оказались и умеренные либералы (П.В. Анненков, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин), и 
революционеры-демократы (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев) и 
известные профессора Московского университета (Т.Н. Грановский, С.М. 
Соловьев).

• Западники отказывали России в самобытности, выступали за ее европеизацию, 
в противовес славянофилам идеализировали роль Петра 1, большое значение 
придавали государственной власти в форме ограниченной монархии. Задача 
России, по их мнению,состояла в том, чтобы примкнуть к европейскому Западу 
и образовать вместе с ним «единую общечеловеческую культурную семью»



Петрашевцы

• Самым значительным после декабристского был политический процесс над 
петрашевцами, осужденными за «заговор идей». Основателем кружка стал 
выпускник Царскосельского лицея, чиновник Министерства иностранных дел 
М.В. Буташевич-Петрашевский. У него собирались не только чиновники и 
офицеры, но и представители литературных кругов, учителя. Их объединяло 
стремление добиться отмены крепостного права, ограничения самодержавия, 
реформы судопроизводства. У Петрашевского обсуждались работы французских 
социалистов, немецких философов, знаменитое письмо В.Г. Белинского к Н.В. 
Гоголю, в котором содержалась резкая критика самодержавия. 

• Весной  1849г петрашевцы приступили к созданию тайной организации и 
разработке плана вооруженного восстания.

• Но 23 апреля 1849г кружок был разгромлен. К следствию были привлечены 122 чел. 
Из них 21 чел.(в том числе и Ф.М. Достоевский). Был приговорен к расстрелу, в 
последний момент замененному каторгой и арестантскими ротами.



Революционное движение
• В 40-50гг многие сторонники общественных перемен утратили надежды на 

реформирование  России «сверху» в результате сотрудничества верховной власти и 
общества.

• Теперь они считали правомерным и целесообразным добиваться своих целей с 
помощью революционного насилия. Развитию революционного движения в России 
способствовала и серия революций в Европе в 1848-49гг

• Идейной программой революционеров стала идея утопического социализма. 
Каждый идеолог понимал социализм по-своему, но для всех них едиными были 
идеи общественного равенства, гражданской свободы, ликвидации 
крепостничества и самодержавия

• Революционными демократами были А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский



В.Г. Белинский
• Одним из наиболее ярких представителей революционно-демократического крыла 

40-х гг был Белинский., «литературный бунтовщик», публиковавший свои статьи в 
журнале «Отечественные записки». 

• Самым ярким его произведением являлось знаменитое письмо к Гоголю, ставшее 
манифестом революционной мысли и широко распространившееся по стране. В 
нем он подверг беспощадной критике политическую систему и официальную 
церковь в России.

•  В качестве первостепенных задач он поставил «пробуждение в народе чувства 
человеческого достоинства», ликвидацию крепостничества, отмену телесных 
наказаний, строгое исполнение законов.



А.И. Герцен и Н.П. Огарев
• В 1831г они создали революционный кружок, который имел острую политическую 

направленность. Еще до поступления в университет они поклялись в год казни декабристов 
отомстить за них, мечтали создать в университете тайное общество.

• Целью кружка было революционное преобразование России.Члены кружка читали 
политическую литературу, изучали историю Великой Французской революции, следили за 
революционными событиями на западе и приветствовали их.

• В 1834г их арестовали. Герцена сослали на службу в Пермь, Огарева – в Пензу.
• В 1847г, после ужесточения самодержавного курса, Герцен эмигрировал.
• В 153г в Лондоне он основал Вольную русскую типографию и начал пропаганду социализма. 

Издавал журнал «Полярная звезда» и газету «Колокол»
• Окунувшись в жизнь революционной Европы, Герцен разочаровался в европейском 

социализме, и пришел к выводу, что социализм должен первоначально утвердиться в 
России на базе крестьянской поземельной общины с ее коллективным самоуправлением 
и землепользованием. Т.о.  Общинный социализм в стране должен утвердиться минуя  
капитализм с присущими ему «язвами».

• Слабость капитализма, отсутствие пролетариата и сильные позиции крестьянской 
общины – таковы условия распространения социализма в России.

• Идеи Герцена носили утопический, ненаучный характер. Т.к. в случае успеха привели бы к 
расцвету именно буржуазных отношений.

• Теория русского социализма стала «предтечей» народничества в России



Внешняя политика
 Николая 1



Международное положение России. 
Россия – «жандарм Европы»

• Оставаясь во главе Священного союза, Россия по-прежнему занимала центральное 
место в системе международных отношений. 

• Основные направления внешней политики:
• 1. Борьба с революционной опасностью в Европе
• 2. Стремление решить восточный вопрос (за счет ослабления Османской империи 

усилить свое влияние в Черноморском бассейне, на Ближнем и Среднем Востоке)
• В 1830г Николай 1 подавил восстание в Польше, а в 1849г, по просьбе австрийского 

императора, революцию в Венгрии, за что стал именоваться в кругах интеллигенции 
«жандармом Европы». В период революций во Франции (1830 и 1848гг) и 
Нидерландах (1830) Николай выступил с призывом к европейским монархам 
совместным вооруженным выступлением подавить «революционную заразу». 
Однако поддержки в этом не нашел: в таком случае слишком выросло бы и без того 
сильное влияние России в Европе.

• В стремлении ослабить Османскую империю Николай 1 всемерно поддерживал 
освободительное движение балканских народов. Оказывая помощь грекам, 
император добивался от Турции провозглашения автономии Греции. Русское 
правительство оказывало не только дипломатическую, но и материальную помощь 
повстанцам из числа сербов, черногорцев, молдован, валахов и болгар.

• Все это не могло не затрагивать интересы других европейских стран, в первую 
очередь – Англии и Австрии, обеспокоенных значительным усилением России



Подавление Польского восстания 1830-1831гг
• В европейской политике  для Николая 1 главнейшим направлением была борьба с 

революционной опасностью.
• В 1830-1831гг в Европе возникла революционная ситуация. Французская революция 

1830г  повлияла на начало в ноябре 1830г восстания в Польше.
• Восставшие стремились восстановить государственную независимость Польши 

в границах 1772г. Вся польская армия перешла на сторону повстанцев. Великий 
князь Константин  с небольшим русским гарнизоном едва сумел покинуть пределы 
Польши. Польский сейм объявил династию Романовых низложенной и установил 
временное революционное правительство.Однако силы восставших были 
малочисленны. В Польшу была послана 120 – тыс. армия под командованием И.И. 
Дибича. 28 августа 1831г Варшава пала и восстание было подавлено

• Новый порядок управления в Польше регулировался Органическим статутом 
1832г. Он упразднял Конституцию 1815г и объявлял Польшу неотъемлемой частью 
империи. Отдельное польское войско было расформировано, польские 
университеты в Варшаве и Вильно закрывались, власть передавалась 
Административному  совету во главе с наместником императора, польский сейм 
упразднялся. Территория Польши разделялась на губернии. В западнорусских 
областях земли участников восстания передавались русским помещикам. 



Русско-персидская война 1826 – 1828гг
• После получения в Тегеране известий о смерти Александра 1, персидский шах 

решил, что наступил подходящий момент вернуть территории, отошедшие к 
России по Гюлистанскому договору 1813г.Персию активно поддержала Англия.

• Была собрана большая армия для удара по российскому Закавказью, а среди 
коренного населения Восточного Закавказья велась подготовка к восстанию против 
русских властей.

• Наступление персидской армии в июле 1826г оказалось неожиданным для 
главнокомандующего русскими войсками на Кавказе генерала А.П. Ермолова.
Персы захватили южную часть Закавказья и двинулись в Восточную Грузию. 
Однако уже через месяц армия Ермолова сумела полностью освободить 
захваченные противником территории и перенести войну на территорию Персии.

• Назначенный новым командующим кавказскими войсками генерал И.Ф. Паскевич 
летом 1827г предпринял успешное наступление на Ереван и Нахичевань. Затем 
русская армия форсировала реку Аракс и захватила Тавриз. Дорога на столицу 
Персии Тегеран была открыта. Шах согласился заключить мир на предложенных 
Россией условиях.

• В феврале 1828г был подписан Туркманчайский договор, по которому к России 
отошла Восточная Армения, признавалось исключительное право России 
иметь военный флот на Каспийском море. Шах должен был заплатить 20 млн. 
рублей в качестве контрибуции. Такие итоги войны наносили сильный удар по 
позициям Англии в Закавказье и развязывали Николаю руки в отношении 
Османской империи



Русско-турецкая война 1828 – 1829гг
• Сразу после окончания боевых действий в Персии Россия объявила войну Турции. 

Операции развернулись на Балканах и на Кавказе.Англия и Франция тайно 
оказывали поддержку Порте, а Австрия помогала ей оружием и демонстративно 
сконцентрировала свои войска на границе с Россией.

• В 1828г русские войска заняли Молдавию и Валахию, перешли Дунай и взяли 
крепость Варну. В 1829г русская армия под командованием генерала Дибича 
перешла Балканские горы и постепенно овладела ключевыми крепостями. 8 августа 
пал Адрианополь, русские войска были в 60 км от Константинополя. В азиатской 
Турции генерал Паскевич занял крепости Карс, Ардаган, Баязет и Эрзерум. 

• Николай 1, не желая идти на обострение отношений с европейскими державами, 
отказался нанести сокрушительное поражение Турции и заключил в сентябре 1829г 
Адрианопольский мир. По его условиям Россия получала устье Дуная, 
Черноморское побережье Кавказа от Анапы до подступов к Батуму, 33 млн. руб 
контрибуции. Вырос авторитет и на Балканах. Сначала автономию, а в 1830г 
независимость получила Греция, расширялись права автономии Сербии, Валахии и 
Молдавии.В Европе русско-турецкая граница проходила по линии Прут – Нижний 
Дунай, включая часть дельты. Проливы Босфор и Дарданеллы были открыты для 
судов всех стран



Покорение Кавказа
• После войн с Турцией и Персией встала задача присоединения всего Кавказа. Оно 

столкнулось с противодействием народов Дагестана, Чечни и адыгеи, которые затрудняли 
сообщение России с Закавказьем, нападали на пограничные казацкие поселения вдоль рек 
Терек и Кубань. 

• В 1817г началась длительная и кровопролитная Кавказская война, закончившаяся 
лишь в 60-е гг 19в.

• Непосредственным поводом к войне послужило прибытие на Кавказ одного из легендарных 
полководцев 19в – генерала Ермолова.

• Ермолов выдвинул план покорения Кавказа. В 1817 – 1819гг правительство России 
приступило к планомерному наступлению на горные районы Кавказа.

• Движение горцев возглавило мусульманское духовенство, а идеологией его стал мюридизм. 
Он провозглашал цель создания на Кавказе мусульманского государства по образцу 
средневековых арабских халифатов.. Правоверный мусульманин – мюрид не мог стать 
подданным иноверного монарха. Такое государство – имамат, в котором действовали законы 
шариата, создал на Северном Кавказе Шамиль, провозглашенный в 1834г вождем движения. В 
1848г его власть была признана наследственной. 30-40 е гг явились высшим взлетом 
могущества Шамиля, затем недовольные жестокими порядками имамата горцы целыми 
селениями покидали Шамиля. Кабарда и Осетия остались верными России. Вскоре отпала от 
Шамиля Чечня, начались восстания в Северном Дагестане.

• 26 августа 1859г после долгого сопротивления в высокогорном селении Гуниб Шамиль с 400 
мюридами сдался в плен. Вместе с семьей он поселился в Калуге.

• Последние очаги сопротивления на Кавказе были ликвидированы в 1864г. Планы англичан и 
французов по разжиганию на Кавказе пламени религиозной войны потерпели крах.



Крымская война 1853 – 1856гг
• К началу 1850-х гг восточный вопрос заметно обострился. Стремясь расширить 

свое влияние на Балканах, Николай 1 ждал лишь удобного повода для 
окончательного разгрома Османской империи.

• В 1851г по просьбе Франции турецкий султан приказал отобрать ключи от 
Вифлиемского храма у православного духовенства и отдать их католикам.

• Протесты России не принимались, поэтому Николай 1 ввел войска в Дунайские 
княжества. Осенью 1853г Турция под нажимом европейских держав объявила 
войну России.

• В ноябре 1853г черноморская эскадра под командованием адмирала П.С. Нахимова 
уничтожила турецкий флот в Синопской бухте у берегов Малой Азии. Это 
заставило Англию, Францию и Сардинию открыто выступить против России.

• По требованию Австрии Николай 1 вывел русские войска из Молдавии и Валахии, 
но ввиду угрожающего положения вынужден был оставить большой контингент 
войск на австрийских границах.

• В начале сентября 1854г союзные войска высадили десант близ Евпатории и начали 
продвижение вглубь Крымского полуострова. В октябре 1854г они подошли к 
Севастополю и осадили город. Осада длилась 11 месяцев. Ее возглавили сначала 
вице-адмирал В.А. Корнилов, а после его гибели – П.С. Нахимов. Среди участников 
обороны находились контр-адмирал В.И. Истомин, инженер-полковник Э.И. 
Тотлебен, писатель Л.Н. Толстой, ученый-медик Н.И. Пирогов. В самый разгар 
войны в феврале 1855г умер Николай 1.



• В конце августа 1855г союзникам удалось принудить русские войска отступить на 
север. Война была закончена подписанием в Париже в марте 1856г мирного 
договора. 

• Россия уступала в пользу Молдавии устье Дуная и часть Бессарабии, потеряла 
право иметь флот на Черном море, которое было объявлено нейтральным. Проливы 
были открыты только для торговых судов. Христианское население Турции было 
поставлено под протекторат всех великих европейских держав.

• Поражение России в войне подорвало ее международный престиж и показало 
необходимость проведения в стране коренных перемен.



Экономическое развитие 
страны при Николае 1



Предпосылки и начало промышленного 
переворота в России. Его своеобразие

• К н 19в крепостническая система хозяйства России переживала период разложения. 
Участие страны в многочисленных войнах начала столетия  и континентальная 
блокада серьезно подорвали ее экономику.

• Еще более осложнили положение дел последствия Отечественной войны 1812г.
• В результате нарастало технико-экономическое отставание страны от ведущих 

мировых держав, основу которых составляла капиталистическая система хозяйства, 
основанная на фабричном производстве.

• Для России на повестку дня встал вопрос не только о реформировании 
крепостнической системы, но и о техническом перевооружении промышленности.

• В России в 30-40-е гг 19в начался промышленный переворот.
• В отличие от Англии, Франции и др. стран, он происходил в условиях 

сохранения крепостнической системы.
• Кроме того, переворот начался в России относительно поздно, а его завершение 

пришлось уже на последнюю четверть века. До отмены крепостного права он 
проявлялся в основном в чисто технической стороне (переходе к машинному 
производству), в то время как появление и неуклонный рост новых социальных 
слоев (промышленной буржуазии и промышленного пролетариата) шли с трудом и 
выпали в основном на более поздний срок.



• К концу царствования Николая 1 в России насчитывалось уже более 14 тыс. 
промышленных предприятий, на которых работало более 800 тыс. рабочих.

• Промышленный переворот начался в х/б промышленности, где к концу 50-х гг 
паровыми двигателями приводилось в действие уже более 1,6 млн. веретен.

• В металлургии стали появляться прокатные станы. Осуществлялись первые опыты 
применения бессемеровского способа получения металла.

• На промышленных выставках в Петербурге и Москве в конце 20-н 30-х гг были 
представлены образцы продукции быстро развивавшегося русского 
машиностроения: паровые машины, токарные станки, сеялки.

• На Волге, Днепре, Черном и Азовском морях развивалось пароходство.
• С сер. 30-х гг началось ж/д строительство. Вслед за первой ж/д – Царскосельской 

(1837г) были пущены Варшавско-Венская (1848г) и Николаевская (1851г), 
соединившая Москву и Петербург.

• В некоторых отраслях производства труд наемных рабочих практически вытеснил 
труд крепостных. Например, к к 40-х гг в суконной промышленности крепостной 
труд уже почти не использовался. Однако, во многих отраслях он продолжал 
существовать. На труде крепостных базировалась уральская металлургия, дававшая 
стране 82% металла



Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 
Специфика развития рыночных отношений

• В 1823г Канкрин стал министром финансов. Он отличался бескомпромиссностью в вопросах 
экономии государственных средств, слыл честным и неподкупным человеком.

• Канкрин проводил политику покровительства развитию отечественной промышленности, хотя и 
недальновидно выступал против «неоправданных» расходов (на ж/д строительство)

• В 1839 – 1843гг он провел денежную реформу, согласно которой главным платежным 
средством стал серебряный рубль (его по первому требованию можно было обменять на 
бумажные ассигнации), что укрепило денежную систему.

• Финансы страны серьезно укрепила и начавшаяся в эти годы добыча золота в Сибири, выросшая 
с 45 пудов в 1831г до 1296 пудов в 1850г. К сер. 19в Россия заняла 1 место в мире по добыче 
золота.

• Новые явления произошли в торговле. Вместо традиционной ярмарочной, присущей 
аграрному обществу, начала развиваться постоянная торговля, являющаяся ярким 
показателем общества индустриального.

• Но в условиях крепостного права спрос на пром. Продукцию рос медленнее, чем это было 
возможно и это замедляло пром. Развитие страны. Это вело к тому, что русские промышленники 
стремились расширить рынок сбыта своих изделий на национальных окраинах страны, втягивая 
их в общероссийский торговый оборот.

• Продолжала расти и внешняя торговля. По мере развития отечественной промышленности 
менялся ассортимент импортных товаров: больше стало ввозиться машин и оборудования, 
сырья, меньше – готовой продукции. Сокращались объемы вывоза металла и льняных 
тканей, зато росли объемы вывоза хлеба. Европейский рынок все меньше нуждался в 
российских товарах, зато расширялся азиатский рынок



Помещичье и крестьянское хозяйство
• В отличие от промышленности с/х развивалось медленно.
• При этом ни помещики, ни крестьяне уже не могли обойтись без промышленных товаров.
• Чтобы купить что-то необходимое, они были вынуждены продавать свою продукцию.
• Между тем, доходность помещичьих имений при сохраняющемся господстве крепостного труда 

и отсталой технике оставалась низкой.
• Отдельные помещики пытались рационализировать свое хозяйство: выписывали 

заграничные машины, внедряли  новые приемы обработки земли, разводили породистый скот. В 
некоторых губерниях они стали прибегать к использованию вольнонаемного труда, дававшего 
большую отдачу. Но повсеместного развития эти нововведения не получили: не хватало 
свободных рабочих рук.

• Большинство же помещиков по-прежнему старались получить доход за счет увеличения оброка и 
барщины.

• Массовый перевод крепостных на оброк вел к упадку земледелия. Отток сельского 
населения в города вызывал запустение огромных пространств земли, на которых почти 
половина крестьян были «безлошадными», «огородниками», «бобылями». В свою очередь, это 
вело к росту помещичьей задолженности (в 1844г дворяне заложили 54% своих хозяйств)

• Проникновение товарно-денежных отношений в с/х давало стимул для роста производства. 
Происходило расслоение крестьянства. Рядом с массой нищих и обездоленных рос слой 
«капиталистых» людей, занимавшихся торговлей, ростовщичеством, вкладывавших 
деньги в пром. Производство. Из богатых крестьян выходили крупные предприниматели, 
которые выкупались на свободу за большие деньги и заводили свои фабрики (Морозовы, 
Прохоровы, Гарелины и т.д.) В Сибири крепостное право почти отсутствовало и крестьяне жили 
здесь более зажиточно, скота было в 3 раза больше



Отношение государства к вопросу о крепостных 
крестьянах. Реформа государственной деревни П. 

Киселева. 
• Николай прекрасно понимал, что главной проблемой, стоявшей перед государством, оставался 

нерешенный крестьянский вопрос. К тому времени даже среди крупных помещиков никто не 
оспаривал положения о том, что жизнь и быт крестьян следует улучшить. Однако лишь немногие 
дворяне были готовы отказаться от своих прав на крепостных.

• Решение наболевшего вопроса Николай начал с реформы управления государственными 
крестьянами.

• Ее проведение было поручено министру государственных имуществ П.Д. Киселеву. 
• Главным пунктом реформы стало введение крестьянского самоуправления. В деревнях стали 

создаваться школы и больницы. Там, где земли не хватало, крестьянам предлагали 
переселиться на свободные земли в восточных районах страны. Для того, чтобы обезопасить 
крестьян от неурожая, часть земли было решено оставить на «общественную запашку», где они 
работали сообща и имели право пользоваться плодами общего труда. На этих землях крестьян 
насильно заставляли садить картофель, что вызвало в начале 40-хгг серию «картофельных 
бунтов»

• Реформа Киселева не могла получить поддержки со стороны помещиков, т.к. слишком велик 
был контраст между государственной и крепостной деревней.

• Недовольство высших слоев преобразованиями Киселева наряду с волнениями крестьян (совсем 
по другому поводу), привели Николая к убеждению в том, что хоть крепостное право и зло, но 
попытки его немедленного устранения грозят протестом со стороны всех сословий.



• Тем не менее была запрещена продажа крепостных с аукционов за долги, 
запрещалась также «розничная» продажа членов одной семьи. В 1842г 
был принят указ об обязанных крестьянах, по которому помещики могли 
заключать с крестьянами договор о предоставлении им земельных 
наделов в наследственное владение (этим «правом» помещики так и не 
воспользовались). 

• Тогда же помещикам было дано разрешение освобождать крепостных без 
земли.

• В 1847г крепостные получили право выкупа на свободу в том случае, если 
поместье их владельца выставлялось на продажу за долги.

• В 1848г им была предоставлена возможность выкупать незаселенные земли 
и строения.

• В 1847г началось проведение инвентарной реформы, которая охватила 
Правобережную Украину и Белоруссию. В ходе нее были составлены 
«инвентари» - описания помещичьих имений с точной фиксацией наделов и 
повинностей крестьян


