
Российская Империя в 
эпоху правления Николая I 

( 1825-1855 гг.)



Николай I Павлович  (1796–1855)
Император всероссийский  c 
1825 по 1855 год, третий 
сын императора Павла I и 
императрицы Марии 
Федоровны. Вступил на 
престол после внезапной 
смерти императора 
Александра I.



Восстание декабристов. 14 декабря 1825 
год

• Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 
Северное общество в  Санкт-Петербурге в связи с сменой 
императора неподготовлено провели восстание, которое 
было подавлено правительственными войсками. В ходе 
подавления было убито около 1270 человек. 

• Восстание Черниговского полка 29 декабря 1825 г. - 3 
января 1826 г.(Южное общество): также было разгромлено 
правительственными войсками. 

• Казнь декабристов. К. Рылеева, П. Пестеля, С. 
Муравьева-Апостола, М. Бестужева-Рюмина и П. 
Каховского казнили через повешенье. 88 человек были 
осуждены на каторжные работы. Остальных (около 500 
человек) сослали в Сибирь, на Кавказ, разжаловали в 
солдаты. Некоторые были посажены в крепость по 
личному распоряжению Николая I.



"Собственная Его Императорского 
Величества канцелярия"

• Первое отделение - канцелярское обслуживание 
канцелярии, контроль над министерствами, готовило 
законопроекты, ведало назначением и увольнением высших 
чиновников (с одобрения и утверждения царя).

• Второе отделение - систематизацией законодательства.
• Третье отделение - занималось сыском и следствием по 

политическим делам, осуществляло цензуру, боролось со 
старообрядчеством и сектантством, расследовало дела о 
жестоком обращении помещиков с крестьянами 

• Четвёртое отделение - ведало благотворительными 
учреждениями и женскими учебными заведениями.

• Пятое отделение - готовило проект реформы 
государственных крестьян.

• Шестое отделение - готовило проект реформы 
управления Кавказом.



Второе отделение и кодификация.

     В 1826-32 гг. была проведена кодификация законов. Огромную роль сыграл 
Сперанский М.М., который был директором комиссии, занимавшейся 
кодификацией. Именно под его руководством были созданы основные сборники 
законов.

•«Полное собрание законов 
Российской империи» (1830) - 

наиболее полный сборник 
законодательных актов, 

расположенных в хронологическом 
порядке, по номерам утверждения 

каждого акта царём.

•«Свод законов Российской 
империи» - официальное собрание 

действующих законодательных актов 
Российской Империи, расположенных 

в тематическом порядке. Он был 
впервые напечатан в течение 1832 

года.



Третье отделение.

 Во главе третьего отделения был граф Бенкендорф (до 1845 года). 
Отделение подразделялось на экспедиции:

• 1 экспедиция ведала всеми политическими делами 
• 2 экспедиция — раскольниками, сектантами, фальшивомонетчиками, 

уголовными убийствами, местами заключения и «крестьянским 
вопросом»

• 3 экспедиция занималась специально иностранцами, проживающими в 
России и высылкой неблагонадёжных и подозрительных людей. 

• 4 экспедиция вела переписку о «всех вообще происшествиях», ведало 
личным составом, пожалованиями; занималась надзором за 
периодической печатью. 

• 5 экспедиция (создана в 1842 г.) занималась специально театральной 
цензурой. 

В 1839 году к третьему отделению присоединился Отдельный жандармский 
корпус (военная полиция).



 Цензура.

 В 1826 году вышел "чугунный" цензурный устав: 
запрещалось печатать практически всё, что имело 
какую-либо политическую подоплеку.

Университетский указ 1835 г. практически ликвидировал 
автономию университетов и устанавливал строгий 
надзор за студентами.

 Во время правления Николая I всячески подавлялись 
малейшие проявления вольнодумства. Многие 
передовые люди России подвергались гонениям и 
репрессиям. По распоряжению Николая I были 
закрыты журналы "Европеец", "Московский 
телеграф", "Телескоп".



Пятое отделение и Крестьянский 
вопрос. 

     В годы правления Николая I крестьянский вопрос был 
важной частью внутренней политики государства. 

     Крестьянские восстание происходили постоянно.  В 
1857 году было 192 массовых крестьянских 
выступления, в 1858 году – 528, и в 1859 году – 938.

В1830-1831 годы произошли Холерные бунты, 
противодействия городских жителей, крестьян и 
солдат на меры, предпринятые государством для 
борьбы с эпидемией холеры. В тридцатых-сороковых 
годах произошли Картофельные бунты (были 
вызваны насильственным введением посадки 
картофеля), которые были подавлены 
правительственными войсками.



Реформа государственной деревни 
П.Д. Киселёва (1837-1841).

• учреждено Министерство государственных имуществ и его местные 
органы, на которые было возложено «попечительство» над 
госкрестьянами через посредство сельской общины;

• государственные крестьяне получили самоуправление и возможность 
решать свои дела в рамках сельской общины;

• в их деревнях стали открываться школы, больницы, ветеринарные 
пункты;

• малоземельные сельские общества переселялись в другие губернии на 
свободные земли;

• местные чиновники принудительно выделяли из крестьянского надела 
лучшие земли, заставляли крестьян сообща сажать там картофель, а 
урожай изымали и распределяли по своему усмотрению, иногда даже 
увозили в другие места. Это называлось «общественной запашкой», 
призванной страховать население на случай неурожая.  Крестьяне же 
увидели в этом попытку внедрить казенную барщину.



Денежная реформа Канкрина Егора 
Францевича.

    В 1825 году внешний долг России достигал 102 
млн. руб. серебром. 

В 1823 году на пост министра финансов был 
назначен Е.Ф. Канкрин. Министр стремился 
ограничить государственные расходы, 
осторожно пользовался кредитом и 
придерживался системы протекционизма, 
облагая высокими пошлинами ввозимые в 
Россию товары. Это приносило доход 
государственной казне и защищало от 
конкуренции русскую промышленность.



   Главной задачей Канкрин считал 
упорядочение денежного обращения. В 1839 
году его основой стал серебряный рубль. 
Затем были выпущены кредитные билеты, 
которые можно было свободно обменивать на 
серебро. Канкрин следил, чтобы количество 
находившихся в обращении кредитных 
билетов в определенной пропорции 
соответствовало государственному запасу 
серебра (примерно шесть к одному).



Внешняя политика Николая I.

• возросла роль России в борьбе с любыми 
проявлениями «духа перемен» в европейской жизни. 
Именно в правление Николая I Россия получила 
нелестное прозвание «жандарма Европы». Так, по 
просьбе Австрийской империи Россия приняла участие 
в подавлении венгерской революции (1848-1849), 
направив 100-тысячную армию в Венгрию, пытавшуюся 
освободиться от национального гнета со стороны 
Австрии;

• опасаясь влияния западной революции на Россию, 
Николай I выступил в роли душителя революции. В 
июне 1848 г. царские войска заняли Молдавию и 
Валахию, где происходило революционное брожение.



Крымская война 1853-1856 годов.

     Прелюдией к войне стал конфликт Наполеона III с 
Николаем I. Когда Наполеон III пришёл к власти Николай I в 
поздравительной телеграмме вместо БРАТ написал ДРУГ. 
Это было признано официальным оскорблением 
французского императора. Непосредственным поводом 
войны стала борьба за ключи от церкви, которые были 
отданы Франции.

     Из водных сражений выделяется сражение в Синопской 
бухте в 1853 году. Наша эскадра под командованием 
генерала Нахимова разгромила турецкий флот. Как только 
до Франции и Англии дошли вести о Синопском сражении 
они сразу же выдвинули свои эскадры в Чёрное море (23 
декабря 1853 года). А 15 марта 1854 года Великобритания и 
Франция объявили войну России.



Крымская война 1853-1856 годов.

     Крымская война завершилась осадой Севастополя 
(1854-1855). Многие защитники города были моряками, и 
«гением» обороны являлся генерал Тотлебен, военный 
инженер. Пережив зиму, к которой они были плохо 
подготовлены, союзники бросились в морскую атаку и 
вошли в Азовское море, к востоку от Крыма. В июне 
французы безуспешно атаковали редуты, но штурм 
Большого Редана британскими силами (тогда 
командуемыми генералом Симпсоном) обернулся 
поражением. После последней и тщетной русской 
попытки освобождения Севастополя, следуемой 
вторичным британским штурмом Редана, французы 
маршала Пелиссье захватили башню Малахова. В итоге 
победа англичан и французов.



Крымская война 1853-1856 годов.
18 марта был подписан Парижский договор. Основные его 

условия:
• Россия возвращала османам город Карс с крепостью, получая в 

обмен захваченный у неё Севастополь, Балаклаву и другие 
крымские города. 

• Чёрное море объявлялось нейтральным (то есть открытым для 
коммерческих и закрытым для военных судов), с запрещением 
России и Османской империи иметь там военные флоты и 
арсеналы. 

• Плавание по Дунаю объявлялось свободным, для чего русские 
границы были отодвинуты от реки и часть русской Бессарабии с 
устьем Дуная была присоединена к Молдавии. 

• Россия лишалась предоставленного ей Кючук-Кайнарджийским 
миром 1774 года протектората над Молдавией и Валахией и 
исключительного покровительства России над христианскими 
подданными Османской империи. 

• Россия обязалась не возводить укреплений на Аландских островах. 


