
Российская империя 
при Николае I



План
●Факторы внутренней политики
●Усиление государственного аппарата
●Социально-экономическая политика
●Общественное движение
●Внешняя политика
●Итоги и результаты



Факторы внутренней политики
●Стремление укрепить социально-экономическое положение страны
●Необходимость ускорить развитие промышленности, не 

затрагивая крепостнической основы экономики
●Необходимость усилить самодержавие для предотвращения 

революционного движения в стране
●Осознание частью правящих верхов неизбежности изменений
●Противопоставление самобытности России западному пути 

развития ради сплочения всего народа
●Дворянская интеллигенция прекращает сотрудничество с 

государством
●Тяжелая и длительная Кавказская война
●Выполнение Россией функций «жандарма Европы»



Усиление государственного аппарата
●1826 г. – создание II отделения «Собственной его императорского 

величества канцелярии» для кодификации законов. Цель: 
систематизировать законы, утвердить принцип «верховенства закона». 
Результат: составлен «Свод законов Российской империи», законы 
систематизированы по отраслям права (М. М. Сперанский)

●1826 г. – создание III отделения с.е.и.в.к. Цель: политический сыск, 
поддержание законности и стабильности в обществе, борьба с 
революционными настроениями. Начальнику Третьего отделения (А. Х. 
Бенкендорф) также подчинялся корпус жандармов

●Создание новых министерств (1837 г. – министерство государственных 
имуществ)

●1848-1855 гг. – «мрачное семилетие» – усиление реакции, репрессии, 
ужесточение цензуры, запрет выезда заграницу, сокращение 
студенчества



Жандармы



Социально-экономическая политика
●Осознание пагубности крепостного права
●Создание Секретных комитетов для обсуждения и разработки проекта 

реформы крепостничества
●1837-1841 гг. – реформа государственной деревни (П. Д. Киселев) – 

упорядочены отношения государства с крестьянами, укреплено 
крестьянское самоуправление, но сохранены повинности

●1839-1843 гг. – денежная реформа (Е. Ф. Канкрин) – упорядочено 
денежное обращение, стимулируется предпринимательство

●1842 г. – указ об «Обязанных крестьянах» (помещики могут 
предоставить крестьянам личную свободы с выделением надела в 
пользование. Крестьянин обязан нести повинности, нормы которых 
фиксировались)

●1847 г. – инвентарная реформа в Белоруссии и Правобережной 
Украине (зафиксированные крестьянские наделы и повинности)



Особенности общественного 
движения в 1830-1850 гг.

●Общественное движение развивалось в условиях подавления 
инакомыслия

●Воздействие опыта декабристов
●Общественное движение становится более демократичным
●Оформление новых общественных течений и концепций
●Отсутствие возможности свободной общественной деятельности
●Особое значение приобретают литература и литературная 

критика
●Влияние немецкой философии



Основные направления 
общественного движения

Консерватизм

Теория 
«официальной 
народности»

Национал-
консерватизм

Либерализм

Славянофильство

Западничество

Социализм

Революционные 
кружки

Зарождение 
народничества



Внешняя политика. 
Основные задачи

●Достижение гегемонии в Европе
●Решение «восточного вопроса» в 

интересах России 
(присоединение новых 
территорий, получение контроля 
над проливами Босфор и 
Дарданеллы, расширение сферы 
влияния на Балканах и в 
Закавказье)

●Подавление революционных 
выступлений в Европе



Внешняя политика 1825-1840 гг.
●1826-1828 гг. – Русско-иранская война. Командующий – А. Ермолов. 

Туркманчайский мирный договор (к России отошла Восточная Армения, 
Иран выплачивает контрибуцию, Россия получает исключительное право 
иметь военный флот на Каспийском море)

●1828-1829 гг. – Русско-турецкая война. Командующие – И. Паскевич, И. 
Дибич. Андрианопольский мирный договор (к России отошла Южная 
Бессарабия, Кавказское побережье Черного моря, области Ахалкалаки и 
Ахалцихе, Турция выплачивает контрибуцию, Греция получила 
автономию)

●1830 г. – подавление революционного движения во Франции и Бельгии, 
восстание в Польше

●1848-1849 г. – подавление революции во Франции, германских 
государствах, Австрии, Италии, Валахии, Молдавии, Венгрии



Крымская война 1853-1856 гг.
Причины войны Основные события Парижский мир Причины поражения

•   Противоречия между 
Россией, Турцией и 
европейскими 
государствами из-за 
режима проливов
•   Помощь России 
национально-
освободительным 
движениям 
балканских народов
•  Политика Англии и 
Франции, 
направленная на 
ослабление России
•  Повод: вопрос о 
«Палестинских 
святынях»

20.10.1853 – Манифест о войне с 
Турцией
18.11.1853 – Синопское сражение, 
командующий Нахимов 
(последнее крупное сражение 
парусного флота)
23.12.1853 – англо-французская 
эскадра вошла в Черное море
Апрель 1854 – военные действия 
на Дунае
Лето 1854 – союзники Турции 
направили свои эскадры  в 
Балтийское и белое моря
8.09.1854 – поражение на р. Альма
13.09.1854 – начало обороны 
Севастополя
28.08.1855 – падение Севастополя
18.03.1856 – Парижский мирный 
договор

•   Возврат России 
Севастополя в обмен на 
турецкую крепость Карс
•   Отказ России от 
протектората над 
Дунайскими 
княжествами и передача 
земель в устье Дуная 
Молдавии
•  Объявление Черного 
моря нейтральным 
(Россия лишена 
возможности иметь 
здесь военный флот и 
береговые укрепления)

•Техническая и военная 
отсталость России
•Дипломатическая и 
военная изоляция 
России
•Отсутствие удобных 
путей сообщения, 
неразвитая 
железнодорожная сеть 
=> трудности снабжения 
армии и переброски 
резервов
•Ошибки командования, 
воровство и 
злоупотребления на всех 
уровнях военного 
управления




