
Россия при Николае I.  
Крымская война 



Задачи урока:

• дать характеристику личности 
императора Николая I;

• познакомиться с основными 
направлениями внутренней и внешней 
политики второй четверти XIX века;

• выяснить, как особенности характера 
Николая I повлияли на внутреннюю 
политику государства.



План урока:
• Личность Николая I.
• Укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов.
• Строгость политического режима – III 

Отделение.
• Попытка решения крестьянского вопроса.
• Внешняя политика Николая I
• Крымская война: причины, ход, значение



1. Личность Николая I

• Годы жизни 
   1796 – 1855 гг.

• Годы правления – 
     1825 – 1855 гг.



II. Укрепление роли государственного 
аппарата. Кодификация законов.

Собственная 
Его Императорского

Величества 
Канцелярия

I 
Отделение

(1812 г.)
(представляло

 царю 
поступающие 

на 
его имя бумаги 

и исполняло 
его личные 
поручения) 

IV 
Отделение 

(1828 г.)

Управление 
учебными 

заведениями

V
Отделение

(1835 г.)

Подготовка 
реформы по 

государственн
ым 

Крестьянам

II 
Отделение

(1826 г.)

Кодификаци
я законов
Во главе – 

М.М.
Сперанский

III 
Отделение

(1826 г.)
Орган 

политического 
сыска и 

контроля за 
умонастроениям

и
Во главе – 

А.Х. 
Бенкендорф



II Отделение
Кодификация законов

М.М. Сперанский (1772 – 1839 гг.)
• «Полное собрание 

законов Российской 
империи», 45 томов, куда 
вошли все законы, 
изданные начиная с 
«Соборного Уложения» до 
Александра I включительно. 
Законы располагались в 
хронологическом порядке.

• «Свод законов 
Российской империи», 15 
томов – содержал 
действующие законы, 
расположенные в 
предметно-
систематическом порядке.



Значение 
кодификации законов 

• упорядочила российское 
законодательство, 

• однако каких-либо изменений в 
существующую политическую систему 
империи она не внесла 

Николай I
вручает 

Орден Андрея
Первозванного

М.Сперанскому.



III. Строгость политического 
режима – III Отделение.

     
 Александр 

Христофорович 
  Бенкендорф
   (1783 – 1844 гг.)



Из указа об учреждении III-го Отделения 
Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии (3 июля 1826 г.).
В круг обязанностей нового учреждения входили: 
«1) Все распоряжения по всем вообще случаям высшей полиции; 
2) сведения о числе существующих в государстве разных сект…; 
3) известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам…; 
4) сведения подробные о всех людях, под надзором полиции 

состоящих…;
5) учреждение приютов, домов инвалидов и других богоугодных 

заведений…;
6) высылка и размещение людей подозрительных и вредных;
7) заведование… всеми местами заключения…;
8) все постановления и распоряжения об иностранцах, в России 

проживающих…;
9) статистические сведения, до полиции относящиеся;
10) надзор за гимназиями и университетами».

Задание. 
Прочтите документ и найдите в нем ошибки.



Значение деятельности 
III Отделения:

• Занималась политическим 
сыском и осуществляло контроль 
за умонастроениями в обществе

• Боролось с любым проявлением 
несогласия с политикой властей



IV. Попытка решения 
крестьянского вопроса.

  

 Павел 
Дмитриевич 

Киселев 
(1788 – 1872 гг.)



Цели реформы 
государственных крестьян:

• повысить уровень жизни 
государственных крестьян;

• обеспечить исправную уплату 
налогов государственных крестьян;

• дать помещикам пример 
возможного улучшения жизни 
крестьян.



Мероприятия реформы:
• 1837 – 1841 гг. – введение крестьянского 

самоуправления. В государственных 
деревнях стали открываться школы, 
медицинские и ветеринарные пункты.

• Для устранения малоземелья часть крестьян 
переселили в менее населенные местности; 
другим давали землю.

• Во избежание голода, на случай неурожая 
создавалась так называемая «общественная 
запашка» - участок земли, на котором 
работали все крестьяне данной общины, а 
урожай с него хранили на случай голода.



Меры по улучшению жизни 
крепостных крестьян:

• запрещена продажа крепостных за долги;
• запрещена «розничная» торговля членов одной семьи;
• 1842 г. – указ об «обязанных» крестьянах (помещики 

могли освобождать крестьян при заключении с ними 
договора о предоставлении им земельных наделов в 
наследственное владение, а крестьяне обязаны были 
выполнять различные повинности в пользу бывших 
владельцев;

• 1847 г. – крепостные получили право выкупа на свободу 
в том случае, если поместье их владельца 
выставлялось на продажу за долги;

• 1848 г. – крестьяне получили право покупать 
незаселенные земли и строения.



Итоги реформы:
• Реформа несколько смягчила 

остроту вопроса крестьянского 
малоземелья.

• Существенно увеличить размер 
собираемых налогов не удалось

• Не удалось подать пример 
помещикам.



Вывод:
Противоречивость характера императора оказала 

влияние на внутреннюю политику государства.
Время правления Николая I неоднозначно 

оценивалось и оценивается современниками и 
историками. 

• С одной стороны, политическая реакция, 
подавление свободомыслия, 
всеохватывающая централизация 
государственного аппарата. 

• С другой стороны, упорядочение 
законодательства империи, первые реальные, 
хотя и робкие шаги к освобождению крестьян. 



V. Внешняя политика Николая I



Основные направления внешней политики



Россия и революции в Европе.

    Основные направления
 внешней политики России 

Министр иностранных дел с 1816
по 1856 г.г.
Главной целью внешней политики
России считал противодействие
европейскому революционному 
движению.

• Борьба с революциями в Европе
• Попытки решения «восточного 

вопроса»
К.В.Нессельроде
   (1780-1862)



Россия и революции в Европе.

1830г., ноябрь
восстание в Польше

Русско-польская война

Отмена 
конституции

1831г., 
сентябрь

1830г. – революция во Франции Установление конституционной
            монархии

1830г. – революция в Бельгии Независимость от Нидерландов

1848 г.
«весна народов»

Февраль – во Франции
Март-апрель – в Австро-Венгрии 

Чехия
Италия

Румыния
Венгрия

Часть 
Польши

Март-апрель – в Османской империи

Болгария
Сербия
Часть 

Румынии

В Ирландии 

против английского
    владычества В Германии объединение

  (Пруссия)



Меры, предпринятые Россией по предотвращению 
революционного влияния из Европы

1.Разрыв дипломатических отношений с Францией (25 
февраля 1848 г.)

2.Манифест о борьбе «со смутой» (14 марта 1848 г.).
3.Введение российских войск в дунайские княжества 

(Молдавия и Валахия) во время освободительной борьбы 
против австрийского владычества вмешательство во 
внутренние дела княжеств.

4.Введение 140-тысячной армии в Венгрию во время 
Венгерской революции, направленной против 
австрийского владычества (1849 г.). 

5.Поддержка освободительного движения на Балканах (в 
Румынии, Сербии, Болгарии)  с целью ослабить 
Османскую империю.

Беспокойство европейских держав по поводу усиления влияния России 



Войны с Ираном и Турцией 



Русско-иранская война 
1826-1828 годов.

    Причиной для войны стали намерения Ирана 
вернуть себе земли, утраченные по 
Гюлистанскому договору. Имея численное 
превосходство, персы проиграли войну, 
подписав Туркманчайский мирный договор. 
По нему к России переходили Эриванское и 
Нахичеванское ханства, при этом правительство 
Персии обязалось не препятствовать 
переселению армян в Россию. На Персию 
налагалась контрибуция в 20 млн руб. 
серебром. Подтверждалось исключительное 
право России держать военный флот на 
Каспийском море.



Русско-турецкая война 1828-1829 годов.
      Поводом к войне послужило восстание греков против Турции в 

1821 году. Греции тогда помогали Франция, Россия и Англия. В 
результате военных действий когда столица Османской империи 
оказалась в опасности, а проливы Босфор и Дарданеллы были 
блокированы российским флотом правительство Турции во главе 
с султаном Махмудом II запросило мира. 2 сентября 1829 года 
был подписан Адрианопольский мирный договор. Согласно 
договору, Россия возвращала Турции все территории в 
европейской части, занятые в ходе войны, за исключением устья 
Дуная с островами. К России переходило все восточное 
побережье Чёрного моря от устья Кубани до пристани святого 
Николая с крепостями Анапа, Суджук-кале и Поти, а также города 
Ахалцихе и Ахалкалаки. Турция признавала переход к России 
Грузии, Имеретии, Мингрелии, Гурии, а также Эриванского и 
Нахичеванского ханств (переданных Ираном по Туркманчайскому 
миру). Подтверждалось право российских подданных вести 
свободную торговлю по всей территории Турции, российские 
подданные на турецкой территории были неподсудны турецким 
властям. Турция также предоставляла право русским и 
иностранным торговым судам свободно проходить через Босфор 
и Дарданеллы. 



Ункяр-Искелесийский договор
     
     Договор о мире, дружбе и оборонительном 
союзе между Россией и Турцией. Подписан 26 
июня (8 июля) 1833 года в местечке Ункяр-
Искелеси  близ Стамбула, после того как 
Россия оказала военную поддержку султану в 
борьбе с его непокорным вассалом Мухаммедом 
Али Египетским. Договор предусматривал 
военный союз между двумя странами в случае 
если одна из них подвергалась нападению. 
Секретная дополнительная статья договора 
разрешала Турции не посылать войска, но 
требовала закрытия Босфора для кораблей 
любых стран (кроме России). Договор был 
подписан сроком на 8 лет.



«Восточный вопрос» 
     В первой половине – 

середине XIX в. речь шла о 
борьбе за владения 
ослабшей Османской 
империи, которые 
охватывали важнейшие 
экономические и 
стратегические районы на 
Ближнем Востоке: 
Черноморские проливы 
(Босфор и Дарданеллы); 
Суэцкий перешеек; Египет; 
Сирию; Балканский 
полуостров; часть 
Закавказья. 



       Возникновение и 
обострение восточного 
вопроса обусловили три 
фактора: 

упадок и кризис 
Османской империи 
(Турции); 
рост национально-
освободительного 
движения против 
османского ига; 
обострение противоречий 
среди европейских стран 
на Ближнем Востоке, 
вызванных борьбой за 
раздел мира.

     Для России восточный 
вопрос состоял из трех 
основных частей: 

отношения ее с Турцией и 
европейскими державами 
по поводу турецкого 
господства на Балканах;

 сохранение интересов 
России на сопредельных 
с Турцией территориях;

поддержка национальных и 
религиозных движений 
нетурецких народов 
Османской империи.



Итоги внешней политики России в 1826-1849 г.г.

• Активная внешняя политика России в 20-х – 50-х г.г. 
XIX века, с одной стороны, расширяла границы 
империи и способствовала росту её влияния в 
различных районах мира.

• Но, с другой стороны, активное вмешательство 
России в мировую политику вызывало раздражение 
крупнейших европейских держав и их желание 
ограничить пределы этого влияния.

• В этих условиях их открытое военное столкновение с 
Россией становилось неизбежным.



VI. Крымская война: причины, ход, значение

Подписание 
Эрфуртского

договора



1. Обострение восточного вопроса
В середине 19в. для России вновь 

обострился восточный вопрос. России 
было необходимо установление 
благоприятного              режима 

черноморских проливов,                    
Россия стремилась к усилению     

своего влияния на Балканах.
Поводом к войне стала передача 
ключа от  Вифлиемского храма 

Ватикану. В ответ Николай I приказал 
ввести русские войска в подчиненные 

Турции Молдавию и Валахию.              
Турция предъявила России 

ультиматум, который она отвергла,         
и в октябре 1853 г.                                   

Турция объявила России войну.

Султан Абдул-
Меджид

Николай I



1. Обострение восточного вопроса
Накануне войны Николай I 

сравнил Турцию с                        
«тяжело больным человеком»                          

и надеялся одержать                    
легкую и быструю победу.

Николай I полагал,                              
что с Англией можно 

договориться пообещав 
турецкие владения,                 

Франция ослаблена революцией,                
а Пруссия и Австрия                      
не вмешаются, в знак 

благодарности за участие России 
в подавлении  революций 1848 

года.Николай I



2. Начало войны

Война началась на Кавказском и Балканском фронтах. 
На Балканах стороны особых успехов не добились,   

на Кавказе русская армия овладела Карсом.
В Европе были обнародованы русские секретные 

документы о планах раздела Турции, что породило 
сильные антироссийские настроения. 

Морское сражение



2. Начало войны

18 ноября 1853 г. эскадра адмирала П.С.Нахимова 
атаковала турецкий флот в Синопской бухте и 

уничтожила турецкие корабли.
Успехи русской армии и флота поставили Османскую 

империю на грань военной катастрофы.

Адмирал П.С.
Нахимов 

командует морским 
сражением



3. Вступление в войну Англии и 
Франции

Неожиданно для Николая I Англия и Франция 
заключили военный союз с Турцией и потребовали 

вывода русских войск из Дунайских княжеств.                                                                                         
Не дождавшись выполнения своих требований                      

в марте 1854 г. Англия и Франция объявили                      
войну России.

Наполеон III – 
император 
Франции

Виктория – 
королева 
Англии



3. Вступление в войну Англии и Франции

Английский премьер Пальмерстон, хотел охватить 
Россию боевыми действиями со всех сторон. 

Англичане пытались высадить десанты под Одессой, 
на Аландские острова, на Кольский полуостров,                                        

на Соловецкие острова и Архангельск                                        
и под Петропавловском–Камчатским.                                               

Но все эти атаки были успешно отбиты.
В сентябре 1854 г. англо-французский корпус 

высадился севернее Севастополя.

Защита Севастополя



4. Оборона Севастополя

8 сентября 1854 г. на р.Альма состоялось сражение 
русских войск с объединенной армией союзников. 

Потерпев неудачу, русский командующий А.С.
Меншиков отвел армию в центр Крыма и оставил 
Севастополь без защиты. Город, практически не 

защищенный с суши, за короткий срок был окружен 
мощными бастионами и батареями. 

А.С.Меншиков Сражение на р.Альма



4. Оборона Севастополя

Командующий обороной Севастополя адмирал В.А.
Корнилов приказал затопить у входа в бухту корабли 

Черноморской эскадры, чтобы корабли англо-
французской эскадры не могли подойти к городу.

Перед затоплением с кораблей сняли пушки                             
и перенесли их на береговые батареи.

Вскоре противник начал штурмовать Севастополь.

В.А.Корнилов

Памятник Корнилову на месте его 
смертельного ранения 



4. Оборона Севастополя

На защиту города встали все жители. Дети приносили 
солдатам воду и продовольствие, а в промежутках 

между боями собирали неразорвавшиеся ядра.
Знаменитый хирург Н.И.Пирогов добровольно 

прибыл в Севастополь и здесь впервые в мире 
провел операцию с использованием наркоза в 

полевых условиях.  Простые солдаты и матросы 
совершали героически защищали город.

Пирогов Н.И.

Герои – защитники 
Севастополя



4. Оборона Севастополя

Строительство укреплений возглавил генерал-
инженер Э.И.Тотлебен, создавший комплекс мощных 

оборонительных сооружений.
В результате ежедневных бомбардировок города 
погибли руководители обороны адмиралы В.А.

Корнилов, В.И.Истомин, П.И.Нахимов.                
Мужество защитников потрясло современников.                

По приказу Николая I месяц службы в оборонявшемся 
Севастополе засчитывался за год.

Э.И.Тотлебен В.И.ИстоминАдмирал П.И.Нахимов на батарее



4. Оборона Севастополя

Затягивание боевых действий и большие потери 
вызывали недовольство в Англии и Франции.                        
В августе 1855 г. была предпринята последняя 

бомбардировка. Союзники заняли Малахов курган и 
защитники города, перейдя по мосту через бухту, 

оставили город.
После падения Севастополя были оставлены Анапа, 

Керчь, Еникале и Кинбурн. 

Сражение русской 
и английской 

кавалерии



5. Парижский мир 1856 года

18.3.1856 г. в Париже был подписан мирный договор:
- все захваченные в ходе военных действий города 
возвращались России и Турции;                                                                                               
- Черное море стало нейтральным, Россия лишалась 
права иметь здесь военный флот и должна была 
разобрать береговые укрепления;                                             
- дунайские княжества (кроме Бессарабии) переходили 
под контроль Турции. 

Сражение Крымской войны



Причины поражения России в 
Крымской войне

1. Сильная экономическая и социальная 
отсталость России от развитых европейских 
стран (Англии и Франции),                        
2. Переход европейских армий на новые 
методы ведения войны,
3. Неумелые действия командования (А.С.
Меншиков),
4. Наличие крепостного строя тормозило 
развитие России во всех отношениях.



Домашнее задание
1. Изучить параграф 59
2. Ответить на вопросы на стр.394 



Закрепление:
Укажите неверный ответ.
1. Основными направлениями внутренней 

политики Николая I были:
1) укрепление роли государственного 

аппарата
2) укрепление дворянского сословия;
3) кодификация законов
4) введение гражданских свобод
5) борьба с революционными настроениями



Закрепление:
Укажите неверный ответ.
2. Стремясь решить крестьянский вопрос, 

Николай предпринял следующие шаги:
1) запретил продавать крепостных за долги
2) принял указ об «обязанных» крестьянах
3) разрешил помещикам освобождать 

крестьян с землей
4) разрешил помещикам освобождать 

крестьян без земли



Закрепление:
3. Укажите верный ответ.
III Отделение императорской канцелярии 

занималось:
1) подготовкой Свода действующих законов 

России 
2) разработкой проекта освобождения 

крестьян
3) реформой денежной системы России 
4) политическим надзором и сыском 



Закрепление:
4. Выберите верные утверждения.
Усилению роли государственного аппарата 

способствовали:
1) усиление роли Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии
2) введение крестьянского самоуправления
3) кодификация всех законов империи
4) разрешение освобождать крестьян без земли
5) значительное увеличение числа чиновников 



5. Заполните пропуски.
Крупнейшее сражение на море в ходе Крымской войны произошло в 
ноябре 1853 года в _____(А). Русской эскадрой командовал _____(Б). 
Важнейшим событием Крымской войны была оборона Севастополя 
в _____(В). Ее возглавили адмиралы _____(Г). О более низком уровне 
технической готовности России к войне по сравнению со странами 
Запада говорит то, что русские корабли были_____(Д), а английские и 
французские с _____(Е), русские ружья были _____(Ж), а английские и 
французские ружья – _____(З), русские использовали_____(И) как 
средство транспорта, а англичане прокладывали _____(К) даже по 
чужой территории.

Термины указаны в именительном падеже
1.лошадь
2.Нахимов.
3.паровые двигатели
4.Синопская бухта 
5.гладкоствольные
6.1854-1855 
7.нарезные
8.железные дороги
9.Корнилов, Нахимов, Истомин
10.парусные


