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Николай 1



Никола́й I Па́влович (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. Из 
императорского дома Романовых, Гольштейн-Готторп-
Романовской династии, третий сын императора Павла 
I и Марии Фёдоровны, родной брат императора Александра I, 
отец императораАлександра II.
Начал царствование с подавления восстания декабристов. В 
период его правления проведена кодификация 
законодательства; при этом происходило подавление 
инакомыслия, ужесточение цензуры, усиление 
политического сыска. Были жестоко подавлены польское 
восстание и революция в Венгрии. Велась 
кровопролитная война на Кавказе. В результате войн 
с Персией и Турцией к России отошло устье Дуная, 
черноморское побережье Кавказа и Закавказье. Умер во 
время потерь русской армии в Крымской войне.





Юность и молодость
Портрет великого князя
В марте 1816 года, за три месяца до двадцатилетия, судьба свела Николая с Великим княжеством 
Финляндским. В начале 1816 года Университет Або по примеру университетов Швеции 
всеподданнейше ходатайствовал, не удостоит лиАлександр I монаршей милостью даровать ему 
канцлера в особе Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Павловича. По 
замечанию историка М. М. Бородкина, эта "мысль всецело принадлежит Тенгстрёму, епископу 
Абоской епархии, стороннику России. Александр I удовлетворил просьбу и великий князь Николай 
Павлович был назначен канцлером университета. Его задачей было соблюдать статус 
университета и соответствие университетской жизни духу и традициям]. В память об этом 
событии Санкт-Петербургский монетный двор отчеканил бронзовую медаль. Также в 1816 он был 
назначен шефом конно-егерского полка.
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.
Благодаря поездке по некоторым губерниям России Николай получил наглядное представление о 
внутреннем состоянии и проблемах своей страны, а в Англии он познакомился с опытом развития 
одной из самых передовых для своего времени социально-политических систем. Однако 
складывающаяся собственная политическая система взглядов Николая отличалась ярко 
выраженной консервативной, антилиберальной направленностью.
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. Шарлотта Прусская перешла в православие и была наречена новым 
именем — Александра Фёдоровна. Этот брак укрепил политический союз России и Пруссии.
Личный дневник Николай ленился писать, ежедневные записи охватывают короткий период с 
1822 по 1825 годы. Записи в дневники велись на французском языке очень мелким почерком с 
частыми сокращениями слов. Последняя запись была сделана им накануне восстания 
декабристов.





Внешняя политика
Основная статья: Внешняя политика России при Николае I
Большой кабинет царя в Зимнем дворце
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-фельдмаршала Паскевича кн. Щербатов.
Особое место во внешней политике Николая I занимал 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. 
Спустя полвека существования такой автономии на этой территории было образовано государство Румыния — 
по Сан-Стефанскому договору 1878 года. «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…»
Наряду с этим Россия стремилась обеспечить своё влияние на Балканах и возможность беспрепятственного 
мореходства в проливах (Босфор и Дарданеллы).



«Русский колосс». Французская карикатура на Николая I и Крымскую войну
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).
Эти же причины: поддержка православных христиан Османской империи и разногласия по Восточному вопросу, — 
толкнули Россию на обострение отношений с Турцией в 1853 году, следствием чего стало объявление ею войны 
России. Начало войны с Турцией в 1853 году было ознаменовано блестящей победой русского флота под 
командованием адмирала П. С. Нахимова, разгромившего противника в Синопской бухте. Это был последний 
крупный бой парусного флота.
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.
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.




