
Россия во второй 
четверти XIX века. 

Царствование Николая I
Лекция по отечественной истории



Вопросы к семинарскому занятию

1. Восстание декабристов;
2. Внутренняя политика Николая 

Первого;
3. Внешняя политика Николая 

Первого
4. Крымская война;



Николай Первый - император



Третий сын Павла Первого
Николай был третьим сыном императора Павла I и 

императрицы Марии Фёдоровны. Он родился 25 
июня 1796 года — за несколько месяцев до 
вступления Великого князя Павла Петровича на 
престол. Таким образом он был последним из 
внуков Екатерины II, родившихся при её жизни.

О рождении великого князя Николая Павловича было 
объявлено в Царском Селе пушечною пальбою и 
колокольным звоном, а в Санкт-Петербург послано 
известие с нарочным.



С детства увлечен военными делами

Наибольшие заботы императрицы Марии Федоровны в деле 
воспитания Николая Павловича заключались в старании 
отклонить его от увлечения военными упражнениями, которое 
обнаружилось в нём с самого раннего детства. Страсть к 
технической стороне военного дела, привитая в России Павлом 
I, пустила в царской семье глубокие и крепкие корни — 
Александр I, несмотря на свой либерализм, был горячим 
приверженцем вахт-парада и всех его тонкостей, великий князь 
Константин Павлович испытывал полное счастье лишь на плацу, 
среди муштруемых команд. Младшие братья не уступали в этой 
страсти старшим. Николай с самого раннего детства начал 
выказывать особое пристрастие к военным игрушкам и к 
рассказам о военных действиях. Лучшей для него наградой 
было разрешение отправиться на парад или развод, где он с 
особым вниманием наблюдал за всем происходившим, 
останавливаясь даже на мельчайших подробностях. 



Юный великий князь



Во время войны 1812 года
Во время Отечественной войны 1812 года и последовавших за 

ней военных походов Русской армии в Европе Николай рвался 
на войну, но встретил со стороны императрицы-матери 
решительный отказ. В 1813 году 17-летнему Великому князю 
преподавалась стратегия. В это время от сестры Анны 
Павловны, с которой он был очень дружен, Николай случайно 
узнал, что Александр I побывал в Силезии, где видел семью 
прусского короля, что старшая дочь его принцесса Шарлотта 
понравилась Александру, и что в намерениях его было, чтоб 
Николай как-нибудь с ней увиделся.

Только в начале 1814 года император Александр разрешил своим 
младшим братьям прибыть к армии за границу. 5 февраля (17 
февраля по новому стилю) 1814 года Николай и Михаил 
выехали из Петербурга.



Путешествовал по России
Летом 1816 года Николай Павлович должен был в довершение 

своего образования предпринять путешествие по России для 
ознакомления с своим отечеством в административном, 
коммерческом и промышленном отношениях. По возвращении 
из этой поездки, предполагалось совершить ещё и заграничное 
путешествие, для ознакомления с Англией. По этому случаю, по 
поручению императрицы Марии Федоровны, была составлена 
особая записка, в которой в сжатом виде излагались главные 
основания административного строя провинциальной России, 
описывались местности, которые великий князь должен был 
проезжать, в историческом, бытовом, промышленном и 
географическом отношениях, указывалось, что именно могло 
составлять предмет бесед великого князя с представителями 
губернской власти, на что следовало бы обратить внимание и 
так далее. 



Николай Павлович в молодости



Укрепление союза с Пруссией

13 июля 1817 года состоялось 
бракосочетание Великого князя 
Николая с принцессой Шарлоттой 
Прусской. Венчание состоялось в день 
рождения юной принцессы — 13 июля 
1817 года в церкви Зимнего дворца. 
Лотти перешла в православие и была 
наречена новым именем — Александра 
Фёдоровна. Этот брак укрепил 
политический союз России и Пруссии. 





Странные действия Александра I 

В 1820 году император Александр I сообщил своему брату Николаю 
Павловичу и его жене, что наследник престола их брат Великий 
князь Константин Павлович намерен отречься от своего права, 
поэтому наследником предстоит стать Николаю как следующему 
по старшинству брату.

В 1823 году Константин формально отрёкся от своих прав на 
престол, так как не имел детей, был разведён и женат 
вторым морганатическим браком на польской графине 
Грудзинской. 16 августа 1823 года Александр I подписал втайне 
составленный манифест, утверждавший отречение Цесаревича 
и Великого Князя Константина Павловича и утверждавший 
Наследником Престола Великого Князя Николая Павловича. На 
всех пакетах с текстом манифеста Александр I сам 
написал: «Хранить до моего востребования, а в случае моей 
кончины раскрыть прежде всякого другого действия».



Константин Павлович



Присяга Константину стала ошибкой

19 ноября (1 декабря) 1825 года, будучи в Таганроге, 
император Александр I скоропостижно скончался. В 
Петербурге известие о смерти Александра получили 
лишь утром 27 ноября во время молебна за здравие 
императора. Николай, первым из присутствовавших, 
присягнул «императору Константину I» и начал 
приводить к присяге войска. Сам Константин в тот 
момент находился в Варшаве, будучи фактическим 
наместником Царства Польского. В тот же день 
собрался Государственный совет, на котором было 
заслушано содержание Манифеста 1823 года. 



Николай сомневается
Оказавшись в двойственном положении, когда 

Манифест указывал на одного наследника, а присяга 
приносилась другому, члены Совета обратились к 
Николаю. Тот отказался признать манифест 
Александра I и отказался провозгласить себя 
императором до окончательного выражения воли 
старшего брата. Несмотря на переданное ему 
содержание Манифеста, Николай призвал Совет 
принести присягу Константину «для спокойствия 
Государства». Следуя этому призыву 
Государственный Совет, Сенат и Синод принесли 
присягу на верность «Константину I». 



Восшествие на престол
■ Не имея возможности убедить брата занять престол и 

получив его окончательный отказ (хотя и без 
формального акта отречения), великий князь 
Николай Павлович решился принять трон согласно 
воле Александра I.

■ Вечером 12 декабря (24 декабря по новому 
стилю) М. М. Сперанским был составлен Манифест о 
восшествии на престол императора Николая I. 
Николай подписал его 13 декабря утром. К 
Манифесту прилагались письмо Константина к 
Александру I от 14 января 1822 года об отказе от 
наследования и манифест Александра I от 16 
августа 1823 года.



«Переприсяга»
Манифест о восшествии на престол был оглашён Николаем на заседании 

Государственного Совета около 22:30 13 (25) декабря. Отдельным 
пунктом в Манифесте оговаривалось, что временем вступления на 
престол будет считаться 19 ноября — день смерти Александра I — что 
было попыткой юридически ликвидировать пробел в преемственности 
самодержавной власти.

Была назначена вторая присяга, или, как говорили в войсках, 
«переприсяга», — на этот раз уже Николаю I. Переприсяга в 
Петербурге была назначена на 14 декабря. На этот день группа 
офицеров — членов тайного общества назначила восстание с целью 
помешать войскам и Сенату принести присягу новому царю и не 
допустить вступления Николая I на трон. Главной же целью 
восставших была либерализация российского общественно-
политического строя: учреждение временного правительства, отмена 
крепостного права, равенство всех перед законом, демократические 
свободы (прессы, исповеди, труда), введение суда присяжных, 
введение обязательной военной службы для всех сословий, выборность 
чиновников, отмена подушной подати и смена формы правления 
на конституционную монархию или республику.



Решили воспользоваться 
ситуацией

Заговорщики решили воспользоваться сложной 
юридической ситуацией, сложившейся вокруг прав на 
престол после смерти Александра I. С одной стороны, 
имелся секретный документ, подтверждающий 
давний отказ от престола следующего за бездетным 
Александром по старшинству брата, Константина 
Павловича, что давало преимущество следующему 
брату, крайне непопулярному среди высшей военно-
чиновничьей элиты Николаю Павловичу. С другой 
стороны, ещё до открытия этого документа Николай 
Павлович под давлением генерал-губернатора Санкт-
Петербурга графа М. А. Милорадовича поспешил 
отказаться от прав на престол в пользу Константина 
Павловича 





Планы заговорщиков
■ Декабристы решили помешать войскам и Сенату принести 

присягу новому царю. Восставшие войска должны были 
занять Зимний дворец и Петропавловскую крепость, царскую 
семью планировалось арестовать и при определенных 
обстоятельствах убить. Для руководства восстанием был избран 
диктатор — князь Сергей Трубецкой.

■ После этого планировалось потребовать от Сената опубликовать 
всенародный манифест, в котором провозглашалось бы 
«уничтожение бывшего правления» и учреждение Временного 
революционного правительства. Его членами предполагалось 
сделать графа Сперанского и адмирала Мордвинова (позднее 
они стали членами суда над декабристами).



Сергей Трубецкой



Учреждение республики
Депутаты должны были утвердить новый основной закон — конституцию. 

Если бы Сенат не согласился обнародовать народный манифест, было 
решено принудить его к этому силой. Манифест содержал в себе 
несколько пунктов: учреждение временного революционного 
правительства, отмену крепостного права, равенство всех перед 
законом, демократические свободы (прессы, исповеди, труда), 
введение суда присяжных, введение обязательной военной службы для 
всех сословий, выборность чиновников, отмена подушной подати.

После этого должен был быть созван Всенародный собор (Учредительное 
собрание), которое должно было решить вопрос о форме 
правления — конституционная монархия или республика. Во втором 
случае царская семья должна была бы быть выслана за рубеж. В 
частности, Рылеев предлагал выслать Николая в Форт-Росс. Однако 
затем план «радикалов» (Пестель и Рылеев) предполагал убийство 
Николая Павловича и, возможно, цесаревича Александра.





Вышли на площадь
Рылеев просил Каховского рано утром 14 декабря проникнуть в 

Зимний дворец и убить Николая. Каховский сначала согласился, 
но потом отказался. Через час после отказа Якубович отказался 
вести матросовГвардейского экипажа и Измайловский полк на 
Зимний дворец.

14 декабря офицеры — члены тайного общества ещё затемно были 
в казармах и вели агитацию среди солдат. К 11 часам утра 14 
декабря 1825 года на Сенатскую площадь вышел Московский 
гвардейский полк. К 11 часам утра 14 декабря 1825 года 
на Сенатскую площадь 30 офицеров-декабристов вывели около 
3020 человек: солдат Московского и Гренадерского полков и 
матросов Гвардейского морского экипажа



Николая предупредили
Однако за несколько дней до этого Николай был 

предупрежден о намерениях тайных обществ 
начальником Главного штаба И. И. Дибичем и 
декабристом Я. И. Ростовцевым (последний счёл 
восстание против царя несовместимым с дворянской 
честью). Сенаторы уже в 7 часов утра принесли 
присягу Николаю и провозгласили его императором. 
Назначенный диктатором Трубецкой не появился. 
Восставшие полки продолжали стоять на Сенатской 
площади, пока заговорщики не могли прийти к 
единому решению о назначении нового 
руководителя. 



Милорадович убит
Герой Отечественной войны 1812 года, Санкт-

Петербургский военный генерал-губернатор, 
граф Михаил Милорадович, появившись верхом 
перед солдатами, построившимися в каре, «говорил, 
что сам охотно желал, чтобы Константин был 
императором, но что же делать, если он отказался: 
уверял их, что сам видел новое отречение, и 
уговаривал поверить ему». Е. Оболенский, выйдя из 
рядов восставших, убеждал Милорадовича отъехать, 
но видя, что тот не обращает на это внимание, легко 
ранил его штыком в бок. В то же 
время Каховский выстрелил в генерал-губернатора из 
пистолета (раненого Милорадовича унесли в 
казармы, где он в тот же день скончался).



Портрет Милорадовича



Толпа на стороне восставших
На площади собралась большая толпа жителей Петербурга и 

основным настроением этой огромной массы, которая, по 
свидетельствам современников, исчислялась десятками тысяч 
человек, было сочувствие восставшим. В Николая и его свиту 
бросали поленья и камни. Образовались два «кольца» народа — 
первое состояло из пришедших раньше, оно окружало каре 
восставших, а второе кольцо образовалось из пришедших 
позже — их жандармы уже не пускали на площадь к 
восставшим, и они стояли позади правительственных войск, 
окруживших мятежное каре. Николай, как видно из его 
дневника, понял опасность этого окружения, которое грозило 
большими осложнениями. Он сомневался в своём успехе, «видя, 
что дело становится весьма важным, и, не предвидя ещё, чем 
кончится».  



Стрельба картечью
Николай боялся наступления темноты, так как более 

всего он опасался, чтобы «волнение не сообщилось 
черни», которая могла проявить в темноте 
активность. Со стороны Адмиралтейского 
бульвара появилась гвардейская артиллерия под 
командованием генерала И. Сухозанета. По каре был 
сделан залп холостыми зарядами, не произведший 
эффекта. Тогда Николай приказал 
стрелять картечью. Первый залп был дан выше рядов 
мятежных солдат — по «черни» на крыше здания 
Сената и крышах соседних домов. На первый залп 
картечью восставшие отвечали ружейным огнём, но 
потом под градом картечи началось бегство. 



Николай на Сенатской площади



Толпы тонут
По свидетельству В. И. Штейнгеля: «Можно было этим 

уже и ограничиться, но Сухозанет сделал ещё 
несколько выстрелов вдоль узкого Галерного 
переулка и поперёк Невы к Академии художеств, 
куда бежали более из толпы любопытных!». Толпы 
восставших солдат бросились на невский лёд, чтобы 
перебраться на Васильевский остров. Михаил 
Бестужев попытался на льду Невы вновь построить 
солдат в боевой порядок и идти в наступление на 
Петропавловскую крепость. Войска построились, но 
были обстреляны из пушек ядрами. Ядра ударялись о 
лёд и он раскалывался, многие тонули 



Выжившие подверглись ссылке

Восставшими было решено блокировать Сенат, 
направить туда революционную делегацию в 
составе Рылеева и Пущина и предъявить Сенату 
требование не присягать Николаю I, объявить 
царское правительство низложенным и издать 
революционный манифест к русскому народу. Однако 
восстание было в тот же день жестоко подавлено. 
Несмотря на усилия декабристов произвести 
государственный переворот, войска и 
правительственные учреждения были приведены к 
присяге новому императору. Позже выжившие 
участники восстания подверглись ссылке, а пять 
руководителей были казнены. 



Первые шаги оказались 
либеральными

Самые первые шаги Николая после коронации были 
весьма либеральными. Из ссылки был возвращён 
поэт А. С. Пушкин, главным учителем («наставником») 
наследника был назначен В. А. Жуковский, либеральные 
взгляды которого не могли не быть известны императору. 
(Впрочем, Жуковский писал о событиях 14 декабря 1825 года: 
«Провидение сохранило Россию <…> По воле Промысла этот 
день был днем очищения <…> Провидение было со стороны 
нашего отечества и трона.»)

Император внимательно следил за процессом над участниками 
декабрьского выступления и дал указание составить сводку их 
критических замечаний в адрес государственной 
администрации. Несмотря на то, что покушения на жизнь царя 
по существующим законам карались четвертованием, он 
заменил эту казнь повешением.



Отказ от пыток
Некоторые современники писали о его деспотизме. Вместе с тем, как 

указывают историки, казнь 5 декабристов была единственной казнью 
за все 30 лет царствования Николая I, в то время как, например, 
при Петре I и Екатерине II казни исчислялись тысячами, а при 
Александре II — сотнями. Не лучше обстояло дело и в Западной 
Европе: например, в Париже в течение 3 дней было расстреляно 11000 
участников парижского июньского восстания 1848 года. Отмечают 
также, что при Николае I не применялись пытки в отношении 
политических заключенных. Даже критически относящиеся к Николаю 
историки не упоминают о каком-либо насилии на следствии по 
делу декабристов (к которому было привлечено в качестве 
подозреваемых 579 человек) и петрашевцев (232 человека). 
Историк Н. А. Рожков пишет, что царь «задабривал» декабристов (хотя 
по их вине погибло около полутора тысяч человек в ходе 2 восстаний), 
а после вынесения приговора в обоих случаях смягчил его, заменив 
для 31 декабриста и 21 петрашевца смертную казнь более мягкими 
наказаниями.  



Жандармы



Третье отделение (жандармы)

Важнейшим направлением внутренней политики 
стала централизация власти. Для осуществления 
задач политического сыска в июле 1826 года был 
создан постоянный орган — Третье отделение личной 
канцелярии — секретная служба, обладавшая 
значительными полномочиями, начальник которой (с 
1827 года) одновременно был шефом жандармов. 
Третье отделение возглавил А. Х. Бенкендорф, 
ставший одним из символов эпохи, а по его смерти 
(1844 год) — А. Ф. Орлов. 



Александр Бенкендорф



Подавление восстания в Польше

12 (24) мая 1829 года в зале сената в 
варшавском дворце, в присутствии сенаторов, 
нунциев и депутатов Царства, был коронован 
как король (царь) Польский. При Николае 
было подавлено Польское восстание 
1830-1831, в ходе которого Николай был 
объявлен повстанцами лишённым престола 
(Постановление о детронизации Николая I). 
После подавления восстания Царство 
Польское утратило самостоятельность, сейм и 
армию и было разделено на губернии. 



Объявление о Польском восстании



Гонения на старообрядчество
Некоторые авторы именуют Николая I 

«рыцарем самодержавия»: он твёрдо 
защищал его устои и пресекал попытки 
изменить существующий строй — невзирая на 
революции в Европе. После подавления 
восстания декабристов развернул в стране 
масштабные мероприятия по искоренению 
«революционной заразы». В период 
правления Николая I возобновились гонения 
на старообрядчество; были воссоединены с 
православием униаты Белоруссии и Волыни 
(1839). 



Крестьянский вопрос
В его царствование проводились заседания комиссий, 

призванные облегчить 
положение крепостных крестьян; так, был введён 
запрет ссылать на каторгу крестьян, продавать их 
поодиночке и без земли, крестьяне получили право 
выкупаться из продаваемых имений. Была 
проведена реформа управления государственной 
деревней и подписан «указ об обязанных 
крестьянах», ставшие фундаментом отмены 
крепостного права. Однако полного освобождения 
крестьян при жизни императора не состоялось. 



Сокращение численности крепостных

Впервые произошло резкое сокращение 
численности крепостных крестьян — их доля 
в населении России, по разным оценкам 
сократилась с 57-58 % в 1811—1817 годах до 
35-45 % в 1857—1858 годах и они перестали 
составлять большинство населения. 
Очевидно, немалую роль сыграло 
прекращение практики «раздачи» 
государственных крестьян помещикам вместе 
с землями, процветавшей при прежних царях, 
и начавшееся стихийное освобождение 
крестьян.



Реформа графа Киселева
Сильно улучшилось положение государственных крестьян, 

численность которых ко второй половине 1850-х годов достигла 
около 50 % населения. Это улучшение произошло в основном 
благодаря мерам, предпринятым графом П. Д. Киселёвым, 
отвечавшим за управление госимуществом. Так, всем 
государственным крестьянам были выделены собственные 
наделы земли и участки леса, а также повсеместно были 
учреждены вспомогательные кассы и хлебные магазины, 
которые оказывали крестьянам помощь денежными ссудами и 
зерном в случае неурожая. В результате этих мер не только 
выросло благосостояние госкрестьян, но и доходы казны с них 
увеличились на 15-20 %, недоимки по податям уменьшились 
вдвое, а безземельных батраков, влачивших нищенское и 
зависимое существование, к середине 1850-х годов практически 
не осталось, все получили землю от государства 



Отмена строгих правил
При Петре I, было введено правило, по которому любой 

крестьянин, оказавшийся на расстоянии более 30 верст от своей 
деревни без отпускного свидетельства от помещика, считался 
беглым и подлежал наказанию. Эти строгие ограничения: 
обязательность отпускного свидетельства (паспорта) при любом 
выезде из деревни, запрет на хозяйственные сделки и даже, 
например, запрет на выдачу дочери замуж в другую деревню 
(надо было платить «выкуп» помещику), — сохранились до 
XIX в. и были отменены в течение первых 10-15 лет 
царствования Николая I. С другой стороны, впервые 
государство стало систематически следить за тем, чтобы права 
крестьян не нарушались помещиками (это являлось одной из 
функций Третьего отделения), и наказывать помещиков за эти 
нарушения.  



Защита прав крестьян
Как писал В.Ключевский, из законов, принятых при 

Николае I, вытекало два совершенно новых вывода: 
во-первых, что крестьяне являются не 
собственностью помещика, а, прежде всего, 
подданными государства, которое защищает их 
права; во-вторых, что личность крестьянина не есть 
частная собственность землевладельца, что их 
связывают между собой отношения к помещичьей 
земле, с которой нельзя согнать крестьян. Таким 
образом, согласно выводам историков, крепостное 
право при Николае изменило свой характер — из 
института рабства оно фактически превратилось в 
институт натуральной ренты, который в какой-то 
мере защищал и права крестьян. 



Картины крестьянской жизни



Изменения в промышленности
Состояние дел в промышленности к началу царствования Николая I было 

наихудшим за всю историю Российской империи. Промышленности, 
способной конкурировать с Западом, где в то время уже подходила к 
концу Промышленная революция, фактически не существовало 
(подробнее см. Индустриализация в Российской империи). В экспорте 
России было лишь сырье, почти все виды промышленных изделий, 
необходимые стране, приобретались за рубежом.

К концу царствования Николая ситуация сильно изменилась. Впервые в 
истории Российской империи в стране начала формироваться 
технически передовая и конкурентоспособная промышленность, в 
частности, текстильная и сахарная, развивалось производство изделий 
из металла, одежды, деревянных, стеклянных, фарфоровых, кожаных и 
прочих изделий, начали производиться собственные станки, 
инструменты и даже паровозы. По мнению экономических историков, 
этому способствовала протекционистская политика, проводившаяся в 
течение всего царствования Николая I. 



Крепостной труд в 
промышленности исчезает

Крепостной труд в промышленности быстро вытеснялся 
свободным трудом, к чему правительство прилагало 
немалые усилия. В 1840 году было принято решение 
Государственного совета, утвержденное Николаем I, 
о закрытии всех посессионных фабрик, 
использовавших крепостной труд, после чего только 
в период 1840—1850 годов, по инициативе 
правительства, было закрыто более 100 таких 
фабрик. К 1851 году число посессионных крестьян 
сократилось до 12-13 тысяч, в то время как в конце 
XVIII — начале XIX вв. их число превышало 300 
тысяч 



Умеренная система поощрений

Николай I ввел умеренную систему поощрений для 
чиновников (в виде аренды поместий/имущества и 
денежных премий), которую в значительной мере сам 
и контролировал («аренда» представляла собой по 
сути своеобразную земельную ренту, которую данное 
лицо получало за якобы пожалованную ему землю; 
фактически это была та же премия, только 
регулярная). Размеры «аренды» были довольно 
умеренными и составляли от нескольких сот до 
нескольких тысяч рублей в год, не превышая как 
правило 5 тыс. руб. В отличие от предыдущих 
царствований, историками не зафиксированы 
крупные подарки в виде дворцов или тысяч 
крепостных, пожалованных какому-либо вельможе 
или царскому родственнику.  



Ассигнация на 10 рублей



Борьба с коррупцией
Примером борьбы с коррупцией может служить 

деятельность Е. Ф. Канкрина, возглавлявшего Министерство 
финансов — ключевое ведомство в области борьбы с финансовыми 
хищениями и злоупотреблениями. Как писал о нём современник 
О. А. Пржеславский, «Новый министр начал с очищения своего 
ведомства от накопившихся осадков прежнего времени: лихоимства и 
злоупотреблений. Удаление недостойных чиновников и несколько 
примеров строгого наказания показали служащим по министерству, что 
благое гурьевское время миновало безвозвратно. Казенное управление 
питейным сбором заменено отдаваемым с публичных торгов откупом, и 
весьма значительное увеличение вследствие этой меры казенного 
дохода наглядно обнаружило, какие по этой части практиковались 
злоупотребления. Таможенное ведомство было радикально 
преобразовано… Словом, благодаря Канкрину финансовое дело в 
России, обеспеченное по возможности от прежнего систематического 
грабежа… по крайней мере в своем внутреннем механизме по пути к 
постепенному преуспеянию» 



Кабинет царя в Зимнем дворце



Внешняя политика: основные черты

Важной стороной внешней политики явился возврат к 
принципам Священного союза. 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, направив 140-тысячный корпус в Венгрию, 
пытавшуюся освободиться от гнёта со стороны Австрии; в 
результате был спасён трон Франца Иосифа. Последнее 
обстоятельство не помешало австрийскому императору, 
опасавшемуся чрезмерного усиления позиций России на 
Балканах, вскоре занять недружественную к Николаю позицию 
в период Крымской войны и даже угрожать ей вступлением в 
войну на стороне враждебной России коалиции, что Николай I 
расценил как неблагодарное вероломство; русско-австрийские 
отношения были безнадёжно испорчены вплоть до конца 
существования обеих монархий. 



Восточный вопрос
Россия при Николае I отказалась от планов по разделу Османской империи, которые 

обсуждались при предыдущих царях (Екатерине II и Павле I), и начала 
проводить совершенно иную политику на Балканах — политику защиты 
православного населения и обеспечение его религиозных и гражданских прав, 
вплоть до политической независимости. Впервые эта политика была применена 
в Аккерманском договоре с Турцией 1826 года. По этому договору Молдавия и 
Валахия, оставаясь в составе Османской империи, получили политическую 
автономию с правом избрания собственного правительства, которое 
формировалось под контролем России. «Совершенно таким же порядком, — 
писал В.Ключевский, — шло освобождение и других племен Балканского 
полуострова: племя восставало против Турции; турки направляли на него свои 
силы; в известный момент Россия кричала Турции: „Стой!“; тогда Турция 
начинала готовиться к войне с Россией, война проигрывалась, и договором 
восставшее племя получало внутреннюю независимость, оставаясь под 
верховной властью Турции. При новом столкновении России с Турцией 
вассальная зависимость уничтожалась. Так образовалось Сербское княжество по 
Адрианопольскому договору 1829 года, греческое королевство — по тому же 
договору и по Лондонскому протоколу 1830 г…»



Большие успехи России
В ходе русско-турецких войн 1806—1812 гг. 

и 1828—1829 годов Россия добилась больших успехов 
в осуществлении этой политики. По требованию 
России, объявившей себя покровительницей всех 
христианских подданных султана, султан был 
вынужден признать свободу и 
независимость Греции и широкую 
автономию Сербии (1830); по Ункяр-Искелесийскому 
договору (1833), ознаменовавшему пик российского 
влияния в Константинополе, Россия получила право 
блокировать проход иностранных кораблей в Чёрное 
море (которое было ей утрачено в результате 
заключения Второй Лондонской конвенции в 1841 
году). 



Крымская война
Военные успехи России вызвали негативную реакцию на Западе. Ведущие 

мировые державы не были заинтересованы в усилении России за счет 
дряхлеющей Османской Империи. Это создало основу для военного 
союза Англии и Франции. Просчёт Николая I в оценке 
внутриполитической обстановки в Англии, Франции и Австрии привел к 
тому, что страна оказалась в политической изоляции. В 1854 
году Англия и Франция вступили в войну на стороне Турции. Из-за 
технической отсталости России было сложно противостоять этим 
европейским державам. Основные военные действия развернулись 
в Крыму. В октябре 1854 года союзники осадили Севастополь. Русская 
армия потерпела ряд поражений и не смогла оказать помощи 
осаждённому городу-крепости. Несмотря на героическую оборону 
города, после 11-месячной осады, в августе 1855 года, защитники 
Севастополя были вынуждены сдать город. В начале 1856 года по 
итогам Крымской войны подписан Парижский мирный трактат. По его 
условиям России запрещалось иметь на Чёрном море военно-морские 
силы, арсеналы и крепости. Россия становилась уязвима с моря и 
лишалась возможности вести активную внешнюю политику в этом 
регионе. 





Конфликт с Наполеоном III
Прелюдией к войне стал конфликт Николая 

I с Наполеоном III, пришедшим к власти во Франции 
после переворота 2 декабря 1851. Николай I считал 
нового французского императора нелегитимным, 
поскольку династия Бонапартов была исключена из 
французского престолонаследия Венским конгрессом. 
Чтобы продемонстрировать свою позицию, Николай I 
в поздравительной телеграмме обратился к 
Наполеону III «Monsieur mon ami» («дорогой друг»), 
вместо допустимого по протоколу «Monsieur mon 
frère» («дорогой брат»). Подобная вольность была 
расценена как публичное оскорбление нового 
французского императора 



Наполеон Третий



Популярная война
Сознавая непрочность своей власти, Наполеон III хотел 

отвлечь внимание французов популярной в то время 
войной против России и вместе с тем удовлетворить 
чувство личного раздражения против императора 
Николая I. Пришедший к власти при поддержке 
католической церкви, Наполеон III стремился 
отплатить союзнику, защищая интересы Ватикана на 
международной арене, в частности в вопросе 
контроля над церковью Рождества 
Христова в Вифлееме, что привело к конфликту с 
православной церковью и, непосредственно, с 
Россией.  



Французские зуавы



Российские цели в войне
Россия стремилась обезопасить южные границы, обеспечить своё 

влияние на Балканах и установить контроль над черноморскими 
проливами Босфор и Дарданеллы, что было важно и с военной, 
и с экономической точек зрения. Николай I, осознавая себя 
великим православным монархом, стремился продолжать дело 
освобождения православных народов, находящихся под властью 
Османской Турции. Однако, несмотря на наличие планов 
решительных военных действий, предусматривающих десанты в 
черноморские проливы и турецкие порты, был принят план, 
который предусматривал лишь занятие русскими войсками 
Дунайских княжеств. Согласно этому плану русские войска не 
должны были переправляться через Дунай и должны были 
избегать столкновений с турецкой армией. Считалось, что такая 
«мирно-военная» демонстрация силы принудит турок к 
принятию российских требований 



Английские цели
По-видимому, одной из целей Великобритании было стремление 

заставить Россию отказаться от проводимой Николаем I 
протекционистской политики и ввести благоприятный для 
импорта английских товаров режим. Об этом свидетельствует 
тот факт, что уже в 1857 г., менее чем через год после 
окончания Крымской войны, в России был введён либеральный 
таможенный тариф, снизивший до минимума российские 
таможенные пошлины, что, вероятно, являлось одним из 
условий, навязанных России Великобританией в ходе мирных 
переговоров. Как указывает И. Валлерстайн, в течение XIX в. 
Великобритания неоднократно прибегала к военному и 
политическому давлению на разные страны для заключения 
договора о свободной торговле. 



Русские гренадеры



Россия к войне не готова
Как показали дальнейшие события, Россия не была 

организационно и технически готова к войне. Боевая 
численность армии (в которую входил и не 
способный к бою корпус внутренней стражи) была 
далека от миллиона человек и 200 тысяч лошадей, 
значившихся по спискам; система резервов была 
неудовлетворительна. Средняя смертность среди 
рекрутов в мирные годы между 1826 г. и 1858 гг. 
составляла 3,5 % в год, что объяснялось 
отвратительным санитарным состоянием армии. 
Кроме того, только в 1849 нормы выдачи мяса были 
увеличены до 84 фунтов мяса в год на каждого 
строевого солдата (100 граммов в день) и 42 фунта 
на нестроевого. Ранее даже в гвардии выдавалось 
всего 37 фунтов 



Малахов курган



Началась высадка в Евпатории

2 (14) сентября 1854 года началась высадка экспедиционного 
корпуса коалиции в Евпатории. Всего за первые дни сентября на 
берег было переправлено около 61 тысячи 
солдат. 8 (20) сентября 1854 года в сражении на 
Альме союзники нанесли поражение русской армии (33 тысячи 
солдат), пытавшейся преградить им путь к Севастополю. 
Русская армия была вынуждена отступить. Во время битвы 
впервые сказался качественный перевес нарезного оружия 
союзников над гладкоствольным русским. Командование 
Черноморского флота собиралось атаковать вражеский флот, 
чтобы сорвать наступление союзников. Однако Черноморский 
флот получил категорический приказ, в море не выходить, а 
оборонять Севастополь с помощью матросов и корабельных 
пушек. 



Осада Севастополя.
5 (17) октября состоялась первая бомбардировка города, во время 

которой погиб Корнилов.
В тот же день флот союзников попытался совершить прорыв на 

внутренний рейд Севастополя, но потерпел поражение. В ходе 
боя проявилась лучшая подготовка русских артиллеристов, 
превосходивших по скорострельности противника более чем в 
2,5 раза, а также уязвимость кораблей союзников, в том числе 
железных пароходов, от огня русской береговой артиллерии. 
Так, русская 3-пудовая бомба пробила все палубы французского 
линейного корабля „Шарлеман“, разорвалась в его машине и 
разрушила её. Остальные корабли, участвовавшие в бою, тоже 
получили серьёзные повреждения. Один из командиров 
французских кораблей оценил этот бой так: „Ещё одно такое 
сражение, и половина нашего Черноморского флота не будет 
годна ни к чему“



Двуглавая ворона в Крыму



Условия мира
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 в мирное время), 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.
■ В ходе войны участникам антироссийской коалиции не удалось 

добиться всех своих целей, но удалось предотвратить усиление России 
на Балканах и временно лишить её Черноморского флота.



Балаклава



Выводы из итогов войны
■ Война привела к расстройству финансовой системы Российской 

империи (Россия потратила на войну 800 млн рублей, Британия — 
76 млн фунтов): для финансирования военных расходов правительству 
пришлось прибегнуть к печатанию необеспеченных кредитных билетов, 
что привело к снижению их серебряного покрытия с 45 % в 1853 г. до 
19 % в 1858, то есть фактически более чем к двукратному 
обесцениванию рубля (см. реформы Е. Ф. Канкрина).
Снова выйти на бездефицитный госбюджет Россия смогла в 1870 году, 
то есть через 14 лет после окончания войны. Установить стабильный 
курс рубля к золоту и восстановить его международную конвертацию 
удалось в 1897 году, в ходе денежной реформы Витте.

■ Война стала толчком к экономическим реформам и, в дальнейшем, 
к отмене крепостного права.

■ Опыт Крымской войны частично лёг в основу военных реформ 
1860—1870-х годов в России (замена устаревшей 25-летней воинской 
повинности и т. п.).



Тяжелые экономические 
последствия 

Ещё более серьёзными были последствия войны в 
экономической области. Сразу после окончания 
войны, в 1857 году, в России был введен 
либеральный таможенный тариф, практически 
отменивший пошлины на западноевропейский 
промышленный импорт, что возможно являлось 
одним из условий мира, навязанных России 
Великобританией. Результатом стал промышленный 
кризис: уже к 1862 году выплавка чугуна в стране 
упала на 1/4, а переработка хлопка — в 3,5 раза. 
Рост импорта привел к утечке денег из страны, 
ухудшению торгового баланса и хронической 
нехватке денег в казне. 



Строительные таланты
Получив в молодости хорошее инженерное образование, Николай 

проявил изрядные знания в области строительной техники. Так, 
он сделал удачные предложения в отношении купола Троицкого 
собора в Петербурге. В дальнейшем, уже занимая высшую в 
государстве должность, он внимательно следил за порядком в 
градостроительстве и ни один значительный проект не 
утверждался без его подписи.

Им был установлен регламент высоты зданий в столице, 
запрещающий строить гражданские сооружения выше, чем 
карниз Зимнего дворца. Тем самым была создана известная, и 
существовавшая до последнего времени Петербургская 
городская панорама.



От астрономии до железных 
дорог

Зная требования к выбору подходящего места для строительства 
астрономической обсерватории, Николай лично указал место 
для неё на вершине Пулковской горы.

В России появились первые железные дороги общероссийского 
масштаба, в том числе Николаевская железная дорога. 

Существует мнение, что Николай познакомился с паровозами в 
возрасте 19 лет во время поездки в Англию в 1816 году. 
Местные с гордостью показывали великому князю Николаю 
Павловичу свои успехи в области паровозостроения и 
строительства железных дорог.

Существует утверждение, что будущий император стал первым 
русским кочегаром — он не смог удержаться, чтобы не 
попроситься к инженеру Стефенсону на его железную дорогу, 
подняться на платформу паровоза, бросить в топку несколько 
лопат угля и прокатиться на этом чуде



Происхождение слова «вокзал»

В русском языке слово стало нарицательным 
благодаря вокзалу в Павловске (императорск
ая резиденция близ Санкт-Петербурга), где 
прямо в его помещении в XIX веке в 
соответствии с европейской модой проходили 
музыкальные концерты (в частности, именно 
в вокзале Павловска с успехом проходили 
концерты «короля вальса» Иоганна Штрауса). 
В те годы он назывался курзалом — так 
назывались летние эстрады в парках. 



Вокальный зал в Павловске



Затруднения для группы «Центр»

Дальновидный Николай, детально изучив технические данные 
предполагаемых к строительству железных дорог, потребовал 
уширения российской колеи по сравнению с европейской 
(1524 мм против 1435 в Европе), справедливо опасаясь, что 
неприятель сможет приехать в Россию на паровозе. Принятая 
Императором ширина колеи была предложена строителем 
дороги американским инженером Уистлером и соответствовала 
принятой в то время в Северной Америке ширине колеи в 5 
футов. Это через сотню лет существенно затруднило снабжение 
немецких оккупационных войск и их манёвр из-за нехватки 
локомотивов для широкой колеи. Так в ноябрьские дни 1941 
года войска группы «Центр» получали только 30 % военных 
грузов, необходимых для успешного наступления на Москву.  



Вел ЗОЖ

Вёл аскетический и здоровый образ жизни; 
никогда не пропускал воскресных 
богослужений. Не курил и не любил курящих, 
не употреблял крепких напитков, много ходил 
пешком, занимался строевыми упражнениями 
с оружием. Известно было его строгое 
следование распорядку дня: рабочий день 
начинался с 7 часов утра, ровно в 9 часов — 
приём докладов. Предпочитал одеваться в 
простую офицерскую шинель, спал на 
жёсткой кровати. 



Работал 18 часов в сутки
Фрейлина А. Ф. Тютчева, пишет, что он «проводил за работой 18 

часов в сутки, <…> трудился до поздней ночи, вставал на заре, 
<…> ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга 
и принимал на себя больше труда и забот, чем последний 
поденщик из его подданных. Он чистосердечно и искренне 
верил, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать 
своими ушами, все регламентировать по своему разумению, все 
преобразовывать своею волею. Но каков же был итог подобного 
увлечения верховного правителя мелочами? В результате, он 
лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду 
колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне 
они прикрывались официальной законностью и что ни 
общественное мнение, ни частная инициатива не имели права 
на них указывать, ни возможности с ними бороться» 



Любовь к закону

Общеизвестной была любовь царя к 
законности, справедливости, порядку. Лично 
бывал на военных строях, смотрах, 
осматривал фортификационные сооружения, 
учебные заведения, служебные помещения, 
государственные учреждения. Замечания и 
«разносы» всегда сопровождал конкретными 
советами по исправлению ситуации. Кроме 
того, Николай I бывал и в расположении 
войск, ведущих боевые действия: например, 
при осаде Варны в 1829 году 



Формировал команду
Обладал выраженной способностью привлекать к 

работе талантливых, творчески одарённых людей, 
«формировать команду». Сотрудниками Николая I 
были полководец фельдмаршал светлейший 
князь И. Ф. Паскевич, министр финансов 
граф Е. Ф. Канкрин, министр государственных 
имуществ граф П. Д. Киселёв, министр народного 
просвещения граф С. С. Уваров и др. Талантливый 
архитектор Константин Тон выполнял при нём 
функцию государственного архитектора. Однако это 
не мешало Николаю жёстко штрафовать его за 
допущенные прегрешения. 



Имел множество внебрачных 
детей

Имел от 4 до 9 предполагаемых внебрачных 
детей. Николай в течение 17 лет состоял в 
связи с Варварой Нелидовой. Оценивая 
отношение Николая I к женщинам в целом, 
Герцен писал: «Я не верю, чтоб он когда-
нибудь страстно любил какую-нибудь 
женщину, как Павел Лопухину, 
как Александр всех женщин, кроме своей 
жены; он „пребывал к ним благосклонен“, не 
больше». 



Императрица с детьми



Смерть императора

Скончался «в двенадцать минут первого часа 
пополудни» 18 февраля (2 
марта) 1855 года вследствие пневмонии (прос
тудился, принимая парад в лёгком мундире, 
будучи уже больным гриппом).

Как вспоминали очевидцы, император ушёл из 
жизни в ясном сознании, ни на минуту не 
теряя присутствия духа. Он успел проститься 
с каждым из детей и внуков и, благословив 
их, обратился к ним с напоминанием о том, 
чтобы они оставались дружны между собой



На смертном одре



Конспирологическая версия
Существует конспирологическая версия, широко 

распространённая в обществе того времени, что 
Николай I принял разгром генерала Хрулёва под 
Евпаторией во время Крымской войны как 
окончательный предвестник поражения в войне, и 
потому попросил лейб-медика Мандта дать ему яд, 
который позволил бы ему покончить с собой без 
лишних страданий и достаточно быстро, но не 
внезапно, предотвратив личный позор. Император 
запретил вскрытие и бальзамирование своего тела. 
Эта версия в высшей степени неправдоподобна, 
поскольку император был глубоко религиозным 
христианином и невероятно, что он мог решиться 
уйти из жизни с неискуплённым тяжёлым грехом. 


