
«НИКОЛАЕВСКАЯ 
ЭПОХА» в истории 

России 
(1825 – 1855)



В 1817 году Николай Павлович вступил в брак с дочерью прусского короля 
Фридриха III Фридерикой Луизой Шарлоттой, принявшей в православии имя 
Александры Федоровны. В браке родилось 7 детей (старший сын Александр (II) 
– будущий император)

1825 – 1855   
правление 
императо
ра 
Николая I



Начало 
правления 
императора 
Николая I

Константин Павлович

В январе 1823 года Константин Павлович, ссылаясь на 
морганатический брак с польской графиней Грудзинской, 
письменно отрёкся от престолонаследия. 

Это тайное отречение было оформлено в 1823 году в 
виде манифеста Александра I, который следовало 
огласить после его кончины. В ноябре 1825 года 
посмертный манифест Александра I был вскрыт и 
оглашён. 

Однако большинство членов Государственного совета и 
сам Николай Павлович уже присягнули императору 
Константину I, к присяге была приведена армия. 

Константин, находившийся в Варшаве, еще раз 
подтвердил отречение. 



Члены «Северного общества» решили выступить с требованиями своей 
программы в день принесения присяги войсками и Сенатом новому 
императору Николаю I, чтобы помешать этому. 

14 декабря 1825 
года. 
Восстание на 
Сенатской 
площади



Основные направления и 
общий характер 
внутренней политики 
Николая I



Усиление 
централизации в  
управлении 
государством: 
фактически главным 
органом управления 
становится 
императорская 
Канцелярия при 
непосредственном 
руководстве Николая I



В ответ на восстание 
декабристов, угрожавшее 
самодержавию, в 1826 г.  было 
образовано Третье отделение 
Собственной Его Величества 
канцелярии во главе с 
генералом  А.Х. Бенкендорфом. 

Граф  Бенкендорф представил 
императору  проект «Об 
устройстве высшей 
полиции», основными 
задачами которого были 
политический розыск и 
политический контроль: поиск и 
выявление лиц, групп, 
организаций, оппозиционных 
правящему режиму и 
пресечение их деятельности; 
выяснение настроений 
населения, контрразведка, 
цензура, светская и духовная 
юриспруденция.

          Лейб-гвардии 
жандармский эскадрон

Граф Бенкендорф 
в форме Лейб-
гвардии 
жандармского 
эскадрона



В 1826 г. по поручению Николая I 
началась работа по кодификации 
российского законодательства, 
которую возглавил М.М. Сперанский. 
Благодаря его неутомимой 
деятельности за короткий срок были 
составлены «Полное собрание 
законов Российской империи» - все 
законодательные акты от Соборного 
Уложения 1649 г. до эпохи Александра I
 и «Свод законов Российской 
империи» - собрание действующих 
законов.

В ходе торжественной церемонии награждения Николай I в присутствии 
всех членов Государственного совета снимает с себя Андреевскую 
звезду на голубой ленте и надевает её на Сперанского.

Впоследствии по воле императора Александра II эта сцена была изображена 
барельефом на пьедестале установленного перед Исаакиевским собором 
памятника Николаю I .



В ходе реформы ассигнации 
обменивались  на 
государственные кредитные 
билеты, обеспеченные  
серебром и золотом. 

В 1839—1843 
годах была 
проведена 
финансовая 
реформа под 
руководством 
министра финансов 
Е.Ф. Канкрина. 

После войны с 
Наполеоном Россия 
никак не могла  
исправить свое 
финансовое 
положение, что 
сказывалось на 
благосостоянии 
народа и низкой 
покупательной 
способности 
русского 
ассигнационного 
рубля.

Проведение 
реформы обеспечило 
высокую 
стабильность 
российской 
финансовой 
системы. 



1837 – 1841гг.
Реформа 
управления 
государственным
и крестьянами 
(под 
руководством 
министра П.Д. 
Киселева)



П. Д. Киселёв был сторонником 
отмены крепостного права, но при 
этом предлагал решить этот вопрос 
постепенно и без потрясений для 
государства. 

В 1842 году был принят указ об 
обязанных крестьянах. По нему 
помещикам предоставлялось право по своему 
желанию освобождать крестьян, заключая с ними 
договор о предоставлении им земельных 
наделов в наследственное владение. За это 
крестьяне должны были выполнять повинности 
в пользу бывших владельцев.

В 1847 году крепостные получали 
право выкупа на свободу в том 
случае, если поместье их 
владельца выставлялось на 
продажу за долги. 
В 1848 г. им было предоставлено 
право покупать незаселённые 
земли и строения.



В сфере идеологии и образования  -
доктрина единения народа и 
монарха.
 Появился государственный гимн и 
официальный государственный 
девиз «За Веру, Царя и Отечество».

С.С. Уваров, 
министр 
просвещени
я, - 
создатель 
идеологии 
официально
й 
народности



Вторая четверть XIX века – начало 
промышленного переворота в 
России. Начался переход к 
машинному производству с 
использованием паровых 
двигателей.

В 1837 году открылась 
первая в России 
железная дорога 
протяженностью 27 км 
– из Петербурга в 
Царское Село.



В феврале 1842 г.  Николай I подписал 
Указ о строительстве железной дороги 
Санкт-Петербург-Москва длиной 650 
км. 

Строительство вокзалов и в Петербурге и в Москве началось в 1844 г. Архитектор К.А. Тон предложил 
идентичные проекты как для Петербурга), так и для Москвы: двухэтажное здание со строгим фасадом, 
с арочными окнами на первом этаже и сдвоенными во втором. В центральной части - двухъярусная 
башенка с часами и флагштоком. Этот стиль называется русско-византийский: сочетание строгости 
форм и симметрии композиционного построения.



Внешняя политика во время правления Николая I



«Греческая революция» 1821 – 1829 гг. 
– борьба за независимость Греции от 
Османской империи

Александр 
Константинович 
Ипсиланти – 
русский генерал 
(грек по 
происхождению) – 
вождь  восстания.

Россия, Англия и Франция 
поддержали восстание. В октябре 
1827 г. в Наваринском морском сражении 
их объединенные силы разгромили 
турецкий флот.

3 февраля 1830 года  
был принят Лондонский 
протокол, по которому 
официально 
признавалась 
независимость 
греческого государства, 
получившего название 
— Королевство Греция. 



Причина: стремление Ирана вернуть 
закавказские территории, отошедшие к России 
по Гюлистанскому миру 1813 г.
Итог: победа России. 



Русско-турецкая 
война 
        1828 – 1829 гг.

Английская карикатура «Нападение 
Великого медведя»

Причины: поддержка Россией греческого 
восстания, а также  закрытие Турцией пролива 
Босфор для русских судов.
Театр военных действий – Балканы 
(Молдавия, Валахия, Болгария) и Кавказ

Итоги: победа России. 
По Адрианопольскому мирному договору  
Россия получала восточное побережье 
Черного моря от Анапы до Сухуми и устье 
Дуная. Турция признавала независимость 
Греции. Проливы открыты для прохода 
русского флота.



Восстание в 
Польше (1830 – 
1831 гг.)

Под 
командованием 
генерала 
Паскевича в 
октябре 1831 г. 
восстание было 
подавлено

Началось 29 ноября 1830 года и продолжалось 
до 21 октября 1831 года, под лозунгом 
восстановления независимой «исторической 
Речи Посполитой» в границах 1772 года (т.е. до 
раздела Польши)

Вместо Конституции 1815 г. был принят  «Органический статут», 
согласно которому упразднялись сейм и польское войско. Тысячи 
польских повстанцев бежали в разные страны Европы. Именно 
польские эмигранты  создали России неприглядный образ, угрожающий 
«цивилизованной Европе». Русофобия  становится  составляющей 
частью европейского общественного мнения.



Кавказская война 1817 – 1864 
гг.
Самая продолжительная 
война 
в истории России.

Итоги войны: вхождение в состав Российской империи  Северного 
Кавказа, распространение на эти территории российского 
административного устройства и правовой системы, усиление 
геополитического влияния России на Востоке





В сентябре 1855г., после 11-месячной обороны, русские войска 
оставили Севастополь. 

Бомбардировка Севастополя союзными войсками. 
(Картина англ. худ. Д. Кармайкла) 

В феврале 1855 г.    умер  Николай I 



18 марта в Париже открылся конгресс, 
на котором состоялось подписание 
международного договора между 
Россией, с одной стороны, и 
союзниками в Восточной войне -  
Османской империей, Францией, 
Англией, Австрией, Сардинией и 
Пруссией – с другой стороны.



Николай I старался поддержать 
международный статус Российской 
империи, всячески противодействуя 
революционному движению в Европе и 
расширяя влияние России на 
близлежащие территории.

Но противоречия социально-
экономического развития России 
постепенно привели к ослаблению ее 
военной мощи и соответственно 
позиций во внешней политике.

Государственный герб 
Российской империи при 
Николае I (1828 г.)


