
Россия в 1825-1855 гг.



Николай I (1796-1855)

■ Родился в 1796 году, так как 
имел двух старших братьев 
Александра и Константина, 
никогда не готовился занять 
престол. Николай Павлович 
получил домашнее 
образование — к нему и брату 
Михаилу назначались 
преподаватели. Но особого 
усердия к учёбе Николай не 
проявлял. Он не признавал 
гуманитарных наук, зато 
прекрасно разбирался в военном 
искусстве, увлекался 
фортификацией, был знаком с 
инженерным делом. С 1825 года 
становится императором России. 
С момента его правления 
начинается Николаевская эпоха. 
Правил до 1855 года.



Россия в Николаевскую эпоху
■ Россия в первой половине 19 века была самым большим государством в 

мире. Постоянно расширялась территория. В 19 века Россия формально 
относилась к великим державам, но по сути была гораздо сильней. По факту 
её причисляют к сверхдержавам, наряду с Британской империей. Именно 
Россия и Великобритания в 19 веке были самыми мощными и влиятельными 
государствами. Продолжалась «Большая игра» между Британией и Россией, 
начатая ещё в 18 веке.

Великие державы:                     
1. Франция
2. Пруссия
3. Австрия
4. Османская империя
 
Сверхдержавы:
1. Великобритания
2. Россия



Внутренняя политика 
■ Пережив сильное потрясение в связи с делом декабристов, Николай I 

постоянно боролся с революционным движением. По его указанию министр 
просвещения Уваров разработал теорию официальной народности, суть 
которой выражалась формулой «православие, самодержавие, народность»: 
духовная жизнь русского народа определялась православной церковью, а 
политическая — самодержавным строем. Любые попытки изменить 
направление пресекались, с позиции этой официальной идеологии 
действовали все общественные институты, в том числе и цензура. 



  Система управления
■ Император принципиально отказался от любых резких перемен в системе 

управления, пытаясь лишь  «усовершенствовать» ее путем еще большей 
бюрократизации. Николай I значительно расширил штаты чиновников всех 
ведомств. Наиболее важные дела он старался подчинить своему личному 
контролю. В связи с этим особое значение приобрела Собственная Его 
Императорского Величества Канцелярия: II ее отделение занималось 
кодификацией законов, III — политическим сыском, V — государственными 
крестьянами и т.д. – все под личным его контролем. 



    Инвентарная реформа
■ В 1847 г. в России была проведена инвентарная реформа – она уже носила 

обязательный характер для поместных дворян. Составились «инвентари» 
(опись имений помещиков) и в связи с ней определились нормы барщины и 
оброка. Эти нормы помещик нарушать не мог. К сожалению, эта реформа не 
охватила всю страну, а только отдельный регион в несколько губерний 
(Киевское генерал-губернаторство). Связано это было с тем, что в этом 
регионе преобладало католическое дворянство, находящееся в оппозиции к 
самодержавию. 



Цензура. Славянофилы и 
западники
■ В годы правления Николая I вводится цензура. Многие печатные издание 

проходили тщательный контроль перед публикацией. После ликвидации 
общества Петрашевского в Петербурге и кружка Герцена в Москве 
появились общества западников и славянофилов. Славянофилы (братья 
Киреевские, братья Аксаковы, А. С. Хомяков, Ю. М. Самарин и др.) считали, 
что у России свой путь, в основе ее жизни – община и идеи православия. 
Власть они признавали самодержавную, но не оторванную от народа – 
прислушивающуюся к его мнению и сотрудничая через Земские соборы. 
Западники, (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, В. П. Боткин и др.) мечтали о 
западном пути для России, который начал Петр I. 



                Идеология
■ Под цензуру попали литература, искусство, просвещение, были 

приняты меры по ограничению периодической печати. В качестве 
национального достоинства официальная пропаганда стала 
превозносить единомыслие в России. Идея «Народ и царь едины» 
была главенствующей в системе образования в России при Николае 
I. Согласно «теории официальной народности», разработанной С. С. 
Уваровым, Россия имеет свой путь развития, не нуждается во 
влиянии Запада.



Политика в отношении 
крестьянства

■ Николай I понимал, что крепостное право в России все более сковывало 
развитие экономики и противоречило интересам государства. Он издает ряд 
указов, которые можно считать предшественниками Манифеста об 
освобождении крестьян: по указу об обязанных крестьянах (1842 г.) 
помещик мог предоставить своим крепостным личную свободу, оставив 
землю в своей собственности, но часть земли обязан был передать 
освобожденным крестьянам в пользование на условиях отбывания ими 
повинностей. Указ о вольных хлебопашцах (1803 г), не обязательный для 
помещиков, фактически не дал никаких результатов. 



  Политика в отношении 
дворянства■ Опорой трона было чиновничество. Николай не доверял дворянам (как это 

делали его предшественники). Они обманули его, предали, выйдя 14 
декабря на Сенатскую площадь. Зачем они это сделали? У них было всё: 
происхождение, наследство, обеспеченное будущее… Вспомним 
Отечественную войну 1812 года. Русские войска прошли пол-Европы, дошли 
до Парижа…  После подавления восстания декабристов Николай развернул в 
стране масштабные мероприятия по искоренению «революционной 
заразы». Тайная канцелярия возглавляемая Бенкендорфом занималась 
политическим сыском. Знаменитые «голубые мундиры», несмотря на свою 
немногочисленность (корпус жандармов включал около шести тысяч 
человек), работали очень оперативно. 



  Промышленность России
■ В России в 1830-40 гг. идет очередной этап индустриализации. Формируется 

технически передовая промышленность, в частности, текстильная и 
сахарная, развивалась металлургия, производство одежды, деревянных, 
стеклянных, фарфоровых, кожаных и др. изделий. Начали производиться 
собственные станки, инструменты и паровозы. В 1830-е гг. начинается 
промышленный переворот. С 1825 по 1863 годы годовая выработка 
продукции русской промышленности на одного рабочего выросла в 3 раза. 
С 1819 по 1859 годы объём выпуска хлопчатобумажной продукции России 
увеличился почти в 30 раз; объём машиностроительной продукции с 1830 
по 1860 годы вырос в 33 раза. 

■ Общее количество заводов и фабрик в России:
■ 1800 г. – 2 тыс. предприятий
■ 1850 г. – 14 тыс. предприятий



     Транспортные пути
■ Основная масса грузов шла по внутренним водным путям. 

Совершенствованию последних государство придавало очень 
большое значение. Так, еще в 1808-1811 гг. были созданы 
Мариинская и Тихвинская системы каналов, соединяющих Верхнюю 
Волгу с Балтийским морем и Петербургом, реконструированы 
Днепровско - Бугская водная система (в 1814 - 1848 гг.), 
связывавшая бассейн Днепра с Польшей и Балтикой, Березинская 
водная система, соединявшая Днепр и Западную Двину и др. водные 
пути. 



     Водный транспорт
■ При Николае I в 1825 - 1828 гг. был построен Канал герцога 

Вюртембергского, связавший Волгу и Северную Двину (т.е. 
Архангельск). Практически все из этих водных путей сохраняют свое 
важное значение до сих пор. В начале XIX в. появляются и первые 
пароходы. В 1815 г. в Санкт-Петербурге спущен на воду пароход 
“Елизавета”. К концу николаевского царствования пароходы 
получают уже значительное распространение. К 1850 году пароходы 
стали массовым явлением. Однако только во второй половине 19 
века грузооборот железнодорожного транспорта превышает 
внутренний водный.



       Промышленность и транспорт            
■ При Николае I началось интенсивное строительство шоссейных дорог с 

твёрдым покрытием. Было построено более 6 тыс. км. шоссейных дорог 
Россия стала 2 в мире страной после Великобритании, где изобрели 
собственный паровоз и начали строительство железных дорог. Первая 
железная дорога была построена в 1837 году. В то время, как в России и 
Великобритании имелись железный дороги, в Европе и Америке они 
отсутствовали. Наличие мощной промышленности и железных дорог 
позволяет отнести Россию к передовым государствам того времени.  



Итоги правления Николая I
■ Николай I умер 18 февраля 

1855 года во время Крымской 
войны. Правление этого 
монарха можно оценивать 

    по-разному. Несмотря на 
усиление контроля и 
подавление инакомыслия, 
Россия сильно увеличила свою 
территорию, выиграла 
множество дипломатических 
споров.

■ В стране была проведена 
денежная реформа, 
обеспечивавшая экономическое 
развитие, был ослаблен гнет на 
крестьянство. Все эти 
послабления во многом стали 
базой для будущей отмены 
крепостного права и 
дополнительных 
преобразований. 


