
Николай I

Николай I Павлович 
Незабвенный (25 июня (6 
июля) 1796, Царское 
Село — 18 февраля (2 

марта) 1855, Петербург) — 
император Всероссийский 
с 14 декабря (26 декабря) 

1825 по 18 февраля (2 
марта) 1855 года, царь 

Польский и великий князь 
Финляндский. Третий сын 
императора Павла I и 

Марии Фёдоровны родной 
брат императора 
Александра I, отец 

императора Александра II.



НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ
Сразу после смерти Александра I двор, войска и население 

были приведены к присяге императору Константину I, 
который согласно законам о престолонаследии должен 
был занять престол. Однако Константин жил в Варшаве, 

престола не принимал, но и не желал формально 
отречься от него. После длительной переписки, с 
Константином, Николай решился объявить себя 

императором и назначил вторую присягу. Принесение 
присяги, новому государю, было назначено на 
понедельник 14 декабря, но чтобы не допустить 

"переприсягу" (воспринятую многими в армии как не 
законную), и воспользоваться междуцарствием, для 

реализации планов военного переворота, декабристы с 
нерешительностью, и без единого командования, 
вывели верные им войска до трёх тысяч солдат на 

Сенатскую площадь.
Декабристами на совещании на кануне восстания было 

решено:
• Вывести войска на Сенатскую площадь;
• Не присягать императору;
• Захватить Петропавловскую крепость, Зимний дворец;
• Арестовать царскую семью;
• Обратиться к народу через Сенат, как наиболее 

авторитетный орган;
• Обнародовать "Манифест к русскому народу" об 

уничтожении крепостного права, бывшей формы правления, 
ликвидации рекрутчины, сокращении солдатской службы с 25 
до 15 лет, уравнении в правах всех сословий;

• Созвать Великий собор по два представителя каждого 
сословия от губернии через 3 месяца после восстания, до 
этого сосредоточить власть в руках Временного 
революционного правления.

Николай выставил войска и артиллерию против восставших. 
Восстание было подавлено. Под арест взято 316 человек, 
начала работу следственная комиссия.



Важнейшие вехи царствования
• 1826 — Основание при Императорской канцелярии 

Третьего отделения — тайной полиции для 
слежения за состоянием умов в государстве.

• 1826 — 1828 — Война с Персией.
• 1828 — Основание Технологического института в 

Петербурге.
• 1828 — 1829 — Война с Турцией.
• 1830 — 1831 — Восстание в Польше.
• 1832 — Утверждение нового статуса Царства 

Польского в составе Российской империи.
• 1834 — Основан Императорский университет 

Святого Владимира в Киеве (университет был 
основан указом Николая I 8 ноября 1833 года как 
Киевский Императорский университет св. 
Владимира, на базе закрытых после Польского 
восстания 1830—1831 годов  Виленского  
университета и Кременецкого лицея).

• 1837 — Открытие первой в России железной дороги 
Петербург — Царское село.

• 1839 — 1841 — Восточный кризис, в котором Россия 
выступала совместно с Англией против коалиции 
Франция — Египет.

• 1849 — Участие российских войск в подавлении 
Венгерского восстания.

• 1851 — Окончание постройки Николаевской 
железной дороги, соединившей Петербург с 
Москвой. Открытие Нового Эрмитажа.

• 1853 — 1856 — Крымская война. Николай не 
доживает до её конца. Зимой простужается и 
умирает в 1855 году.



Внутренняя политика
На протяжении второй четверти XIX в. Правительство вынуждено было проводить двойственную 

политику: с одной стороны после восстания декабристов, едва не лишившего Николая I 
престола, власть стремилась не допустить повторения, что вело к усилению реакции и 
государственного контроля над обществом. С другой - правительство не могло 
игнорировать причины общественного недовольства, поскольку само восстание и было 
следствием этого недовольства. Николай приказал составить "свод показаний декабристов" 
о внутреннем состоянии России с их проектами преобразований. Этот документ стал 
настольной книгой императора.

Как и в начале царствования Александра I, первые шаги императора были направлены на 
переустройство государственного управления и разрешения извечного крестьянского 
вопроса. Однако в отличие от предшествующей эпохи смысл управления государством был 
сразу возведён до принципа самодовлеющей власти императора.

Личную волю Николая I стала проводить в жизнь специально созданная Собственная его 
императорского величества канцелярия, разделённая на шесть отделений:

1-е отделение: Подготовка бумаг для царя и надзор за исполнением распоряжений
2-е отделение: Кодификация законов (М. Сперанский)
3-е отделение: Высшая полиция, политический сыск (А. Бенкендорф)
4-е отделение: Благотворительные учреждения (мать царя Мария Федоровна)
5-е отделение: Подготовка реформы Гос. Деревни (П.Д. Киселёв)
6-е отделение: Управление Закавказьем
Сперанским был составлен план работ не только по кодификации прежнего законодательства, 

но и по частичному его улучшению и обновлению. Результатом этой работы явилось 
издание 45 томов "Полного собрания законов Российской импери и" и 15 томов "Свода 
законов Российской империи". 19 января 1833 года "Свод законов" был одобрен 
Государственным советом. 



Внутренняя политика
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.

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.

Впервые была начата программа массового 
крестьянского образования. Число крестьянских 
школ в стране увеличилось со всего лишь 60 школ, 

где училось 1500 учеников, в 1838 году, до 
2551 школы, где училось 111 000 учеников, в 

1856 году.

Промышленность и 
транспорт
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.

В результате интенсивного внедрения машин (механических 
ткацких станков, паровых машин и т.д.) резко выросла 
производительность труда: с 1825 по 1863 годы годовая 
выработка продукции русской промышленности на 
одного рабочего выросла в 3 раза, в то время как в 
предыдущий период она не только не росла, но даже 

снижалась. С 1819 по 1859 годы объем выпуска 
хлопчатобумажной продукции России увеличился 

почти в 30 раз; объем машиностроительной продукции 
с 1830 по 1860 годы вырос в 33 раза.

Было также начато строительство железных дорог и 
построено около 1000 верст железнодорожного 

полотна, что дало стимул к развитию собственного 
машиностроения.

Бурное развитие промышленности привело к резкому 
увеличению городского населения и росту городов. 
Доля городского населения за период царствования 
Николая I выросла более чем в 2 раза — с 4,5 % в 

1825 году до 9,2% в 1858 году.



Внешняя политика
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.
Впрочем, австрийцам император помогал не просто 

из благотворительности. «Весьма вероятно, что 
Венгрия, победив Австрию, в силу сложившихся 
обстоятельств вынуждена была бы оказать 
деятельное содействие замыслам польской 
эмиграции», — писал биограф генерал-

фельдмаршал Паскевича кн. Щербатов. Особое 
место во внешней политике Николая I занимал 

Восточный вопрос.



Русско-персидская война
Русско-персидская война 1826—1828 — военный конфликт между Российской империей и Персией за господство в 
Закавказье и Прикаспии, в результате которого Россия окончательно закрепилась в этом регионе. Военные неудачи 
заставили персов пойти на мирные переговоры. 10 (22) февраля 1828 года был подписан Туркманчайский мирный 
договор (в с. Туркманчай близ Тебриза), заключенный между Российской Империей и Персией, по которому Персия 

подтверждала все условия Гюлистанского мира (1813 год), признавала переход к России части Каспийского 
побережья до р. Астра, Восточной Армении (На территории Восточной Армении было создано особое 

административное образование — Армянская область, с переселением туда армян из Ирана). Границей между 
государствами стал Аракс. Кроме того, персидский шах обязывался выплатить России контрибуцию (20 млн. руб.). 
Что касается иранского Азербайджана, то Россия обязалась вывести из него войска по выплате контрибуции. Также 

персидский шах обязался предоставить амнистию всем жителям иранского Азербайджана, сотрудничавшим с 
русскими войсками.



Русско-турецкая война
Русско-турецкая война 1828—1829 годов — военный конфликт между Российской и Османской империей, начавшийся в 

апреле 1828 года вследствие того, что Порта после Наваринского сражения (октябрь 1827 года) в нарушение 
Аккерманской конвенции закрыла пролив Босфор. В более широком контексте, эта война стала следствием борьбы 
между великими державами, вызванной греческой войной за независимость (1821—1830) от Османской империи. В 
ходе войны русские войска совершили ряд походов в Болгарию, на Кавказ и на северо-восток Анатолии, после чего 

Порта запросила мира.

Стороны Население (1828) Мобилизовано 
солдат

Убито солдат Солдаты, 
умершие от ран

Раненые солдаты Солдаты, 
умершие от 
болезней

Российская 
Империя

55 883 800 200 000 10 000 5 000 10 000 110 000

Османская 
Империя

26 000 000 280 000 15 000 5 000 15 000 60 000

ВСЕГО 81 883 800 480 000 25 000 10 000 25 000 170 000



Крымская война
Крымская война 1853—1856, также Восточная война — война между Российской империей и коалицией в составе Британской, 

Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на 
Балтийском, Черном, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму.

Силы сторон:
 Франция — 309 268 солдат,

Османская империя — 165 тыс. солдат,
Великобритания — 250 864 солдат,
Сардиния — 21 тыс. солдат,
Германская бригада — 4250,
Швейцарская бригада — 2200 солдат,
Славянский легион — 1400 солдат.

Военные потери:
Военные потери Франция — 97 365 погибших, 

умерших от ран и болезней; 39 818 чел. ранено,
Османская империя — 45 300 погибших, 
умерших от ран и болезней,
Великобритания — 22 602 погибших, умерших от 
ран и болезней; 18 253 чел. ранено,
Сардиния — 2194 погибших; 167 чел. Ранено.

Цели:
Аландские острова и Финляндия возвращаются 

Швеции; Прибалтийский край отходит к Пруссии; 
королевство Польское должно быть 
восстановлено как барьер между Россией и 
Германией (не Пруссией, а Германией); 
Молдавия и Валахия и всё устье Дуная отходит 
Австрии, а Ломбардия и Венеция от Австрии к 
Сардинскому королевству; Крым и Кавказ 
отбираются у России и отходят к Турции, причем 
на Кавказе Черкессия образует отдельное 
государство, находящееся в вассальных 
отношениях к Турции.

Силы сторон:
Россия — 700 тыс. солдат,

Болгарская бригада — 3000 солдат,
Греческий легион — 800 солдат.

Военные потери:
Россия — По общим оценкам, 143 тыс. погибших: 25 

тыс. убиты, 16 тыс. умерли от ран, 89 тыс. умерли 
от болезней.

Цели:
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.



Итоги и последствия войны
13 (25) февраля 1856 начался Парижский конгресс, а 18 (30) марта был подписан мирный договор.
• 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.
• В ходе войны участникам антирусской коалиции не удалось добиться всех своих целей, но удалось предотвратить 

усиление России на Балканах и лишить её Черноморского флота.
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).
Возникла русская интеллигенция.

В 1871 году Россия добилась отмены запрета держать военно-морской флот в Чёрном море по Лондонской конвенции. 
В 1878 году Россия смогла вернуть утраченные территории по Берлинскому трактату, подписанному в рамках 

Берлинского конгресса, состоявшегося по итогам Русско-турецкой войны 1877—1878.


