
Конфликты и 
противоречия.

Первая половина 
XIX века



Венская система и Священный 
Союз: гегемония России в 
Европе в первой половине XIX в.

"Русский колосс". Художник Лоренц. 
Карикатура на Николая I и Крымскую 
войну. Франция. 1853 год



ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I
 (1754-1801) 

Павел I Петрович— 
император с 1796 года. 

Сын императора Петра III 
(1728-1762) и 
императрицы 

Екатерины II (1729-1796). 
Был убит во время 

дворцового переворота в 
1801 году. 



Факты и явления периода 
правления ПавлаI
1. Ссылки фаворитов Екатерины II и неугодных режиму 

Павла
2. Указ о престолонаследии 1797 г (наследовать могли 

только мужчины)
3. Финансовая реформа – уничтожение бумажных 

ассигнаций, чеканка серебряных монет
4. Раздача государственных крестьян своим 

приближённым
5. Указ о 3-х дневной барщине
6. Заговор во главе которого стоял генерал Пален. 

Дворцовый переворот 11-12 марта 1801 – убийство 
Павла. Пален Александру I: «Довольно ребячиться, 
ступайте царствовать и покажитесь гвардии»



ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I
 (1777-1825) Благословенный Александр I Павлович — 

император с 1801 года. Старший 
сын императора Павла I 
(1754-1801)). Вступил на престол 
после убийства своего отца 
императора. Умер в Таганроге 19 
ноября 1825 года. С ним связана 
легенда о «старце Фёдоре 
Кузьмиче». Согласно этой 
легенде, в Таганроге умер и был 
затем похоронен не Александр, а 
его двойник, в то время как царь 
ещё долго жил старцем-
отшельником в Сибири и умер в 
Томске в 1864 году.



Факты и явления периода 
правления АлександраI

1.«Негласный комитет».(М.Сперанский, 
П.Строганов, B.Кочубей, А.Чарторыйский, Н.Новосильцев)
2. Указ о вольных хлебопашцах – 1803
3. Министерская реформа – 1802 (коллегии упразднялись)
4. Реформы М.М.Сперанского (разработка проекта создания 
представительного органа – Государственной думы) НО! 
Государственный совет 1810. 
5. 8 июня 1815 г. – Конституция Польши
6. Начало разработки конституции России (1818-1820 гг. – 
Уставная грамота Н.Н. Новосильцева)
7. 1816-1819 г. – освобождение от крепостной зависимости 
прибалтийских крестьян
8. Аракчеевщина. Создание военных поселений 
1816-1857
9. Первые тайные организации декабристов: «Союз 
спасения» -1816-1818 и «Союз благоденствия»-1818-1821. 
«Северное общество» и «Южное общество» -1821

М.М.Сперанский

А.А. Аракчеев

Реакционная политика, полицейский деспотизм



Факты и явления периода правления 
АлександраI

1. Участие России в антифранцузских 
коалициях. 1807 -Тильзитский мир с 
Францией. Континентальная блокада 
Англии

2. Русско-шведская война 1808-1809 – 
присоединение Финляндии

3. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 
Бухарестский мир 1812 – присоединение 
Бессарабии

4. Русско-иранская война 1804-1813 – 
Гюлистанский мир – присоединение 
Дагестана, Северного Азербайджана, Грузии

5. Отечественная война 12 июня 1812-16 
ноября 1812. Бородинское сражение

      26 августа 1812 г. Венский конгресс 
1814-1815

Кутузов М.И.

Наполеон
Заграничный поход русской армии=> Венский конгресс=> 

Священный союз 1815 



Создание Священного союза

Фридрих Камп. Эра нового мира в 
Европе. Свобода, торговля и 

процветание.

Генрих Оливье. Священный союз.



Священный союз (фр. La Sainte-Alliance, 

нем. Heilige Allianz) — консервативный союз России, 
Пруссии и Австрии, созданный с целью 
поддержания установленного на Венском конгрессе 
(1815) международного порядка. К заявлению о 
взаимопомощи всех христианских государей, 
подписанному в октябре 1815 года, впоследствии 
постепенно присоединились все монархи 
континентальной Европы, кроме Англии, Папы 
Римского и турецкого султана. Не являясь в точном 
смысле слова оформленным соглашением держав, 
налагавшим бы на них определённые 
обязательства, Священный союз, тем не менее, 
вошёл в историю европейской дипломатии как 
«сплочённая организация с резко очерченной 
клерикально-монархической идеологией, 
созданная на основе подавления революционных 
настроений, где бы они ни проявлялись»



Аахенский конгресс 1818 г.

Уильям Хит. Политические денди.

Уильям Хит. Русский денди, или Сцена в Экс-ла-
Шапель. Веллингтон и Александр I на Аахенском 

конгрессе 



•А́хенский конгре́сс (нем. Aachener Kongress) — 
дипломатическая конференция с участием глав европейских 
государств в Ахене в 1818 году, созванная с целью решения 
вопросов вывода оккупационных войск из Франции и 
конструирования системы международных отношений 
между четырьмя великими 
державами — Великобританией, Австрийской 
империей, Пруссией и Россией. Итогом Конгресса стало 
принятие решения о принятии Франции в Священный Союз в 
качестве полноправного члена.
Участники
Конгресс открылся 29 сентября и закончил работу 22 ноября 1818 года. За этот период состоялось 47 
заседаний. Державы были представлены следующими лицами:

Великобритания: лорд Каслри, герцог Веллингтон;
Австрия: император Франц I, князь Меттерних;
Пруссия: король Фридрих Вильгельм III, князь Гарденберг, граф Бернсторфф (англ.)русск.;
Россия: император Александр I, граф Каподистрия, граф Нессельроде; граф Воронцов
Франция: герцог де Ришельё



Конгрессы в Троппау и Лайбахе 1820-1821 
гг.

Пепе Гульельмо
во главе 
революционной 
армии вступает в 
Неаполь 9 июля
1820 г.

Гарнизон 
Мадрида

9 марта 1820 г. 
присягает 

конституции.

Карикатура на конгресс в Лайбахе



•Троппауский конгресс — второй конгресс Священного Союза, 
который состоялся в октябре-декабре 1820 года. 
Конгресс Священного Союза в Троппау часто рассматривается 
вместе с Лайбахским конгрессом. По сути конгресс в Лайбахе стал 
продолжением конгресса в Троппау. Конгресс явился следствием 
революционных событий в Португалии и Неаполитанском 
Королевстве и был инициирован Австрией, которая желала ввести 
свои войска в Италию. На Конгрессе присутствовали Франц 
II, Александр I, Фридрих Вильгельм III, а также ряд других 
дипломатических представителей.

• Результатом Конгресса стал протокол, который признавал 
применение военной силы против революционного Неаполя.



• Лайбахский конгресс — международный конгресс,

 проходивший с 26 января по 12 мая 1821 года в австрийском 
Лайбахе (ныне столица Словении Любляна).

• Был созван по инициативе Меттерниха по поводу 
революционного движения и провозглашения конституции

   в Неаполе. В нём участвовали монархи, принадлежавшие    
к Священному союзу (императоры русский и австрийский и 
король  прусский), а также посланники французский и 
английский.

• На конгресс был приглашен и король Обеих 
Сицилий Фердинанд I; было решено, что последний должен 
отменить конституцию, на верность которой он дважды 
присягнул и которую обязался защищать перед конгрессом 
(чего не исполнил); на помощь ему должны были быть 
посланы австрийские войска (что и было сделано), а в случае 
нужды — и русские (что не понадобилось).

• Тут же Меттерних убедил Александра I не 
помогать восставшей Греции.



Веронский конгресс 1822 г.

«Свобода или 
смерть!»

Греческая гравюра

Вверху: карикатуры на Веронский 
конгресс 1822 г.

Английская карикатура на 
французскую интервенцию 

в Испанию в 1823 г.



• Веронский конгресс — последний дипломатический 
конгресс Священного союза. Конгресс проходил с 20 
октября по 14 декабря 1822 года в итальянском городе Верона, 
находившемся по решению Венского конгресса 1814—1815 
годов в составе Австрийской империи. На конгрессе 
присутствовали Александр I, австрийский император Франц II, 
прусский король Фридрих Вильгельм III, итальянские государи 
и многочисленные дипломаты.



ИМПЕРАТОР 
НИКОЛАЙ I  (1796-1855)

Николай I Павлович — 
император с 1825 года. Третий сын 

императора Павла I. Вступил на 
престол после смерти своего 
старшего брата императора 

Александра I  и в связи 
с отказом от престола второго по 
старшинству сына императора 

Павла I великого князя 
Константина. Простудился и умер 

в 1855 году во время Крымской 
кампании



Факты и явления периода 
правления Николая I

1. Восстание декабристов 14 декабря 1825
2. Учреждение Третьего отделения 1826 – главный 

орган политического сыска во главе с 
Бенкендорфом

3. «Теория официальной народности» - православие, 
самодержавие, народность. Автор министр 
просвещения С.С.Уваров

4. «Чугунный устав» о цензуре 1826
5. Кодификация законов «Свод законов Российской 

империи» 1832-1833 Сперанский М.М.
6. Крестьянский вопрос: а) реформа государственной 

деревни 1837-1841 Киселёв. Общественная запашка 
=> «картофельные бунты»; б) Указ об «обязанные 
крестьянах» (право получить свободу и землю в 
наследственное пользование за повинности) 1842

7. Денежная реформа Е.Ф.Канкрина 1839-1843 
(серебряный рубль, кредитные билеты)

8. Кавказская война 1817-1864. Шамиль. 



Факты и явления периода 
правления Николая I

1.1830 г. – подавление польского восстания
1849 г. – подавление венгерского восстания
«Жандарм Европы»
2. 1826-1828 гг. русско-персидская война
Туркманчайский мир 1828 г.: присоединение 
Восточной Армении
3. 1828-1829 гг. русско-турецкая война 
Адрианопольский мир 1829 г.:открытие 
черноморских проливов для русских судов
4. Крымская война 1853-1856 
(Синопское сражение  18 ноября 1853, 
оборона Севастополя 13 сент. 1854 – 30 авг. 1855, 
Парижский мир 6 марта 1856 – запретить 
России иметь военный флот и береговые 
крепости.

П.С.Нахимов
Восточный вопрос: ослабление Турции, освободительная война балканских 

народов



Россия и греческая революция

Николай I – правитель 
Российской империи в 

1825-1855 гг.

И. Айвазовский. Наваринское 
сражение.

«Моряки на берегу у Наварина»

«Гурманы-союзники 
приступают к обеду, или 

Турция в опасности»



• Греческая война за независимость, иногда также 
называемая Греческой революцией (греч. Ελληνική 
Επανάσταση του 1821) — вооружённая борьба греческого 
народа за независимость от Османской империи, 
начавшаяся в 1821 году и завершившаяся в 1832 
году Константинопольским мирным договором, утвердившим 
Грецию как независимое государство. Греки были первыми 
из народов, покорённых Османской империей, кто обрёл 
независимость (не считая Черногории, фактически 
независимой с конца XVII века). Именно с этих событий 
начинается история современной Греции[4][5].

• Греция ежегодно празднует свой День независимости 25 
марта.В 1814 году греческие патриоты Николаос Скуфас, Эммануил Ксантос и 

Атанасиос Цакалоф создали в Одессе секретную организацию Филики Этерия 
(греч. Φιλική Εταιρεία — Дружеское общество). В 1818 году центр организации 
был перенесён в Константинополь. С поддержкой богатых греческих общин 
Великобритании и США, с помощью сочувствующих в западной Европе и 
тайной помощи из России, они планировали восстание.



• В 1827 году в Лондоне была принята конвенция, поддерживающая 
независимость Греции. Предложения России, Франции и Англии о 
примирении были отвергнуты Турцией. Соединенный турецко-египетский 
флот собрался в Наваринском заливе, и Ибрагим-паша стал проявлять 
новые жестокости в Морее. 20 октября 1827 года британские, французские 
и русские эскадры, под общим командованием английского вице-
адмирала Эдварда Кодрингтона, вошли в греческие воды. В этот же день 
союзники в Наваринской бухте Пелопоннеса встретились с турецко-
египетским флотом. В ходе четырёхчасового Наваринского 
сражения турецко-египетский флот был разбит союзниками. Вслед за этим 
французский десант высадился на сушу и помог грекам довершить 
разгром турок. Турецкий флот был уничтожен, а войска Ибрагима-паши 
были блокированы в разоренной и страдавшей от голода и чумы Морее.

• Одержав эту победу, союзники не предпринимали в дальнейшем никаких 
совместных действий, направленных на подрыв военной мощи Турции. 
Более того, в лагере бывших союзников начались разногласия по поводу 
раздела бывших владений Османской империи. Воспользовавшись этим, 
Турция в декабре 1827 года объявила России войну. Началась русско-
турецкая война 1828—1829 годов.



Русско-иранская война 1804-1813

Георгий XII Павел Дмитриевич ЦициановАббас-Мирза  Шах Фетх-Али



Русско-иранская война 1804-1813
• Предыстория
• В XVI веке Грузия распалась на несколько мелких феодальных 
государств, которые постоянно находились в состоянии войны с 
мусульманскими империями: Турцией и Ираном. В 1558 году 
начались первые дипломатические отношения между Москвой и 
Кахетией, и в 1589 году русский царь Федор I Иоаннович предложил 
царству свою защиту. Россия была далеко, и действенной помощи 
оказать не удалось. В XVIII веке у России вновь появился интерес к 
Закавказью. Во время Персидского похода Петр I заключил союз с 
царем Вахтангом VI, но успешных боевых действий не было. 
Русские войска отступили на север, Вахтанг был вынужден 
спасаться в России, где и умер.

• Посильную помощь царю Картли-Кахетии Ираклию II оказала 
Екатерина II, которая послала в Грузию незначительные воинские 
силы. В 1783 году Ираклий подписал с Россией Георгиевский 
трактат, который устанавливал российский протекторат в обмен на 
военную защиту.



• В 1801 году Павел I подписал указ о присоединении к России 
Восточного Кавказа, и в том же году его сын Александр I создал на 
территории Картли-Кахетинского ханства Грузинскую губернию. С 
присоединением в 1803 году Мегрелии к России границы дошли до 
территории современного Азербайджана, а там уже начинались 
интересы Персидской империи.

• 3 января 1804 года русская армия начала штурм крепости Гянджа, что 
сильно нарушило планы Персии. Взятие Гянджи обеспечивало 
безопасность восточных границ Грузии, которые постоянно 
подвергались нападкам со стороны Гянджинского ханства. Персия 
начала искать союзников для войны с Россией. Таким союзником стала 
Англия, которая ни в коем случае не была заинтересована в 
укреплении положения России в этом регионе. Лондон дал гарантии 
поддержки, и 10 июня 1804 года шейх Персии объявил войну России. 
Война длилась девять лет. Еще одним союзником Персии стала 
Турция, которая постоянно вела войны против России.



Причины войны
• Историки склоняются к тому, что 

основными причинами войны 
следует считать:

• – расширение территории России 
за счет грузинских земель, 
усиление влияния русских в этом 
регионе;

• – желание Персии укрепиться в 
Закавказье;

• – нежелание Великобритании 
допустить в регион нового игрока, 
а тем более Россию;

• – помощь Персии со стороны 
Турции, которая пыталась взять 
реванш у России за проигранные 
войны в конце XVIII века.

Против России сформировался союз между Персией, Османской империей и 
Гянджинским ханством, помощь им оказывала Великобритания. У России в этой 
войне союзников не было.



Итоги войны
• С подписанием 12 (24) октября 1813 года Гюлистанского мира 
Персия признавала вхождение Восточной Грузии и северной 
части современного Азербайджана, а также Имеретии, 
Гурии, Мегрелии и Абхазии в состав Российской империи. 
Россия получила и исключительное право держать военный 
флот на Каспийском море. Победа России в этой войне 
активизировала противостояние между Британской и 
Российской империей в Азии.



Русско-иранская война 1826-1828 гг.

Взятие русскими войсками 
Эривани

И.Ф. 
Паскевич-

Эриванский

Аббас-Мирза

Театр 
военных 
действи
й

Подписание 
Туркманчайского 

мирного 
договора

А.П. Ермолов



Ситуация накануне войны

• К сожалению, военные действия на этом не закончились. В 
Персии постоянно думали о реванше и пересмотре мирного 
договора, заключенного в Гюлистане. Персидский шах Фетх 
Али заявил, что Гюлистанский договор недействителен, и 
стал готовиться к новой войне. Вновь основным 
подстрекателем Персии стала Великобритания. Она 
обеспечила финансовую и военную поддержку иранскому 
шаху. Поводом для начала боевых действий стали слухи о 
петербургском восстании (декабристов) и междуцарствии. 
Войска Персии возглавил наследный принц Аббас-Мирза.



Итоги войны
• Окончание войны и заключение Туркманчайского мирного 
договора подтверждало все условия Гюлистанского мирного 
договора 1813 года. По договору признавался переход к 
России части Каспийского побережья до реки Астары. 
Границей между двумя государствами стал Аракс.

Вместе с тем персидский шах должен 
был выплатить контрибуцию в 
размере 20 миллионов рублей. 
После того как шах выплатит 
контрибуцию, Россия обязуется 
вывести свои войска с территорий, 
подконтрольных Ирану. Персидский 
шах обещал предоставить амнистию 
всем жителям, сотрудничавшим с 
русскими войсками.



Русско-турецкая война 1828-1829 гг.

«Сало (Греция) 
имперского медведя, 

или Взгляд в будущее»
(английская 

карикатура 1828 года)

«Политический 
бильярд» – 
английская 

карикатура на 
итоги русско-

турецкой войны

И.И. Дибич-Забалканский



• Русско-турецкая война 1828—1829 годов — военный 
конфликт между Российской и Османской империями, 
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—1832) 
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.



Штурм крепости Карс 23 июня 1828 
годаГраф Паскевич-

Эриванский

Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий», атакованный 
двумя турецкими кораблями. 1892



Русско-турецкие войны



Россия и революция 1830 года

Европа в 1830-е гг.: либеральные режимы Франции, Британии, 
Испании и Португалии и «северные дворы» Австрии, Пруссии и 

России
Карикатуры на польское восстание и 

ситуацию в Европе в 1831 году



Июльская революция или Французская 
революция 1830 года, Вторая 
французская революция, «Три славных 
дня» • восстание в июле 1830 года во Франции, приведшее к свержению Карла 

Х и возведению на престол его «кузена» (фактически дальнего 
родственника) Луи-Филиппа, герцога Орлеанского. Она ознаменовала 
переход от одной конституционной монархии — реставрации Бурбонов к 
другой — Июльской монархии, переход власти от дома Бурбонов к его 
младшей ветви, Орлеанскому дому, торжеством принципа народного 
суверенитета над принципом Божественного права короля, а также 
установление либерального режима и окончательное торжество 
буржуазии над земельной аристократией. В смысле внешнеполитическом, 
революция означала сильный удар по принципам Священного Союза. 
Причиной революции послужила консервативная политика короля Карла 
Х, высшей целью которого было восстановление общественных порядков, 
царивших до Великой французской революции 1789 года. В ходе 
революции сторонники Бурбонов назывались легитимистами, а 
сторонники Луи-Филиппа — орлеанистами.





художника.

1 ФИГУРА СВОБОДЫ. По мнению Этьена Жюли, 
Делакруа писал лицо женщины со знаменитой 
парижской революционерки — прачки Анны-Шарлотты, 
которая вышла на баррикады после гибели брата от рук 
королевских солдат и убила девятерых гвардейцев.

2 ФРИГИЙСКИЙ КОЛПАК — символ освобождения 
(такие колпаки носили в древнем мире отпущенные на 
волю рабы).

3 ОБНАЖЕННАЯ ГРУДЬ — символ бесстрашия и 
самоотверженности, а также торжества демократии 
(нагая грудь показывает, что Свобода, как 
простолюдинка, не носит корсета).

4 НОГИ СВОБОДЫ. Свобода у Делакруа босая — так в 
Древнем Риме было принято изображать богов.

5 ТРИКОЛОР — символ французской национальной 
идеи: свобода (синий), равенство (белый) и братство 
(красный). Во время событий в Париже он 
воспринимался не как респуб ликанский флаг 
(большинство восставших были монархистами), а как 
флаг антибурбонский.

6 ФИГУРА В ЦИЛИНДРЕ. Это и обобщенный образ 
французской буржуазии, и в то же время автопортрет 



• 6 ФИГУРА В ЦИЛИНДРЕ. Это и обобщенный образ французской 
буржуазии, и в то же время автопортрет художника.

• 7 ФИГУРА В БЕРЕТЕ символизирует рабочий класс. Такие береты 
носили парижские печатники, которые первыми вышли на улицы: 
ведь по указу Карла Х об отмене свободы прессы большинство 
типографий должны были закрыть, и их работники оставались без 
средств к существованию.

• 8 ФИГУРА В БИКОРНЕ (ДВУУГОЛКЕ) — это учащийся 
Политехнической школы, который символизирует интеллигенцию.

• 9 ЖЕЛТО-СИНИЙ ФЛАЖОК — символ бонапартистов 
(геральдические цвета Наполеона). Среди восставших было немало 
военных, сражавшихся в армии императора. Большинство из них 
Карл Х отправил в отставку на половинное жалованье.

• 10 ФИГУРА ПОДРОСТКА. Этьен Жюли считает, что это реальный 
исторический персонаж, которого звали д’Арколь. Он возглавил атаку 
на Гревский мост, ведущий к ратуше, и погиб в бою.

11 ФИГУРА УБИТОГО ГВАРДЕЙЦА — символ беспощадности революции.
12 ФИГУРА УБИТОГО ГОРОЖАНИНА. Это брат прачки Анны-Шарлотты, после смерти которого та вышла на 
баррикады. То, что труп раздет мародерами, указывает на низменные страсти толпы, которые вырываются на 
поверхность во времена социальных потрясений.
13 ФИГУРА УМИРАЮЩЕГО революционера символизирует готовность парижан, вышедших на баррикады, 
отдать жизни за свободу.
14 ТРИКОЛОР над собором Нотр-Дам. Флаг над храмом еще один символ свободы. Во время революции 
колокола храма вызванивали «Марсельезу».



Восточные кризисы 1830-х гг.
и их последствия

«Москов-таш» — камень московитов. 
Памятник на азиатском берегу Босфора в 

ознаменование пребывания здесь Российских 
войск в 1833 году.

Мухаммед Али 
– паша Египта 
в 1805-1848 гг.

Экспансия Египта
при Мухаммеде Али

А.Ф. Орлов, 
подписавший в 1833 г. 
Ункяр-Искелесийский 

договор между 
Россией и Турцией



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 (Хюнкяр-Искелеси) близ Стамбула, 
после того как Россия оказала военную поддержку султану в 
борьбе с его непокорным вассалом Мехметом 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).

Мухаммед Али-
паша 

Ункяр-Искелесийский договор вызвал обеспокоенность Франции и Англии, воспринявших его положения 
как угрозу своему влиянию в Средиземном море, так как положения договора позволяли 
беспрепятственный выход российских кораблей из Чёрного моря в Средиземное, в то же время давали 
России возможность заблокировать прохождение военных судов третьих стран в обратном направлении.

После истечения срока действия Ункяр-Искелесийского договора под давлением европейских держав 
была подписана Лондонская конвенция о проливах (1841), лишившая Россию права блокировать вход 
военных кораблей третьих стран в Чёрное море.



Россия и Центральная Азия в конце 
1830-х –

начале 1840-х гг.

Афганский эмир 
Дост Мухаммед

Ян Виткевич – 
первый 
посланник России 
в Кабуле

В.А. Перовский – 
руководитель 

Хивинского 
похода 1839-1840 

гг.

Вступление английских войск в 
Кандагар

Средняя Азия в XIX 
веке



• Афганистан
• прибытие Виткевича в декабре 1837 года в Кабул и начало переговоров 
между резидентом русского правительства и первым афганским 
эмиром Дост Мухаммедом (а также движение персидских войск к 
Герату, произведённое под влиянием русской дипломатии) явились 
главной причиной начала первой англо-афганской войны (1838–1842). 
Эта традиция «кризисного управления» прослеживается вплоть до 
советско-афганской войны. 

• Хивинское ханство
• Хиви́нский похо́д 1839—1840 годо́в — зимний поход отряда Отдельного 
Оренбургского корпуса Русской армии в Хивинское ханство в 
1839—1840 годах. Одной из причин Хивинского похода стало российско-
британское противостояние в Средней Азии и на Ближнем Востоке. 
Для Российской империи поход оказался безуспешным.



•Центральноазиатские владения Российской 
империи — под этим названием обычно понимают 
территорию современного Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, входившую в состав 
Российской империи в качестве областей, а именно 
Уральскую, Тургайскую, Акмолинскую, Семипалатинскую, 
Семиреченскую, Ферганскую, Сырдарьинскую, 
Самаркандскую и Закаспийскую области, а также 
сохранившие ту или иную степень автономии Бухарский 
эмират и Хивинское ханство. 



«ВЕСНА 
НАРОДОВ»

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПОДЪЕМ 

1848-1849 гг. 
В ЕВРОПЕ



Россия и Европа накануне 
революции 1848 г.

«Они все пляшут под его дудку». Французская 
карикатура по поводу российского господства 

в Европе в домартовский период

Атака краковских 
повстанцев на 
русский отряд 

около села 
Прошовице, 1846 

год

Карта вольного 
города Кракова



Краковское восстание 

• (польск. Powstanie krakowskie) — 
восстание, которое состоялось 
в Вольном городе Кракове с 21 
февраля по 4 марта 1846 года. 
Краковское восстание 1846 года 
стало одним из элементов общего 
польского восстания на территории 
Великой Польши, Вольного города 
Кракова, Галиции и Конгрессовой 
Польши против Австро-Венгрии, 
Пруссии и Российской империи.
3 марта в Краков вошли русские экспедиционные силы и 7 марта — австрийские. В Кракове был распущен 
Сенат и вместо него была учрежден Временный административный гражданско-военный совет Вольного 
города Было арестовано около 1200 жителей города, подозревавшихся в участии в восстании. Около ста 
человек были осуждены на пожизненное заключение. 16 ноября 1846 года Краков утратил свой статус 
вольного города и был включён в состав Австрийской империи под названием Великое княжество Краковское.



Россия и «весна народов» 1848-1849 
гг.

И.Ф. Паскевич, 
подавивший 
Венгерскую 

революцию 1848-1849 
гг.

Вверху справа – английская 
карикатура на революцию 1848 г.

Внизу справа – немецкая карикатура 
«Панорама Европы в августе 1849 

года»



В начале 1848 г. вся 
Европа была 
потрясена буржуазно-
демократическими 
революциями, которые 
затронули все страны и 
в сущности слились в 
одно мощное движение



ЗАДАЧИ РЕВОЛЮЦИЙ
1. ликвидация феодальных 

порядков; 

2. уничтожение абсолютизма и 
установление конституционного 
строя;

3. в Германии, Италии, Австрийской 
империи предстояло решить 
вопрос об отношениях между 
различными народами.



Повод к революции

◻ В то же время 
дворяне обладали 
правами, 
недоступными для 
других слоев 
населения. Они 
занимали высшие 
государственные 
должности, были 
освобождены от 
уплаты натуральных 
налогов, имели свои 
суды. Всюду царил 
произвол 
чиновников и 
полиции.

◻ Неурожаи, экономический 
кризис, безработица и 
прямая угроза голода в 
конце 40-х гг. довели 
недовольство народов до 
критической черты. Везде 
раздавались требования 
конституции, свободы и 
реформ.

Правящие слои
Простое 

население 





 Революция во Франции 1848 года

• Причиной новой 
волны революций в 
Европе вновь стал 
экономический кризис 
во Франции. 

• Правительство, 
возглавляемое Ф. 
Гизо, не обращало 
внимание на 
разорение людей, 
рост безработицы, 
дороговизну и т.д.





• Король Луи 
Филипп, отрекся от 
престола и бежал в 
Англию.

• Было создано 
Временное 
правительство, 
провозглашена 
республика и 
назначены выборы 
в Учредительное 
собрание.



• Луи Огюст Бланки- 
предводитель клуба 
«Центральное 
республиканское 
общество» 
вмешивается в дела 
Временного 
правительства. 
Совместно 
разрабатывают 
декрет по поддержке 
безработных.

Возникают 
политические клубы 

(партии)



• Учредительное собрание перестало идти 
навстречу бедным парижанам, в ответ 
городские низы по призыву клубов вышли 
на улицы и захватили здание, где заседали 
депутаты.



• В Париж вошли войска, которые громили 
клубы, разгоняли демонстрации, 
арестовывали лидеров бастующих, 
закрывали национальные мастерские, 
созданные как поддержка бедноте. Это 
спровоцировало новые бои.



Итоги революции во Франции 1848 г.

Итог: Франция – республика.

Во главе с президентом.

В 1848 г. президентом стал 
Луи Бонапарт.

1851г. – новая конституция.

Созданы Сенат и  Гос.Совет.

В1852г. Сенат 
провозгласил Луи 
Бонапарта императором 
французов Наполеоном 
III.

Отец Людовик Бонапарт (1778—1846), король 
Голландии; брат Наполеона I
Мать Гортензия де Богарне (1783—1837), герцогиня 
де Сен-Лё; падчерица Наполеона I



Революция в Германии март 1848 



РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ

    

Революция 1848—1849 годов в 
Германии (нем. Deutsche Revolution von 1848/49), 
или Мартовская 
революция (нем. Märzrevolution) — революционные 
события, которые длились с марта 1848 года до 
позднего лета 1849 года в Германском союзе и стали 
частью буржуазно-демократических и национальных 
восстаний в большинстве стран центральной 
Европы.
Главной внутренней пружиной был вопрос 
об объединении Германии, устранении 
вмешательства князей, правящих феодальных сил в 
хозяйственную жизнь немецких государств, 
открывающее путь дальнейшему развитию 
капиталистических отношений. Идея объединения 
Германии нашла широкое распространение среди 
либеральной буржуазии.
Во время революции был создан первый 
общегерманский парламент — Франкфуртское 
национальное собрание и была отменена цензура



Требования восставших:
• Принятие конституции
• Отмены феодальных повинностей
• Отмены цензуры
• Введение суда присяжных
• Проведение справедливой налоговой политики
• Достижение единства страны



• В мае 1848 г начало свою работу Национальное 
собрание, которое приняло проект конституции, 
предполагало создание Германской империи (все 
германские государства)

• Императором объединенных германских земель 
предполагалось провозгласить короля Пруссии 
Фридрих Вильгельма IV, но он отказался. Парламент был 
распущен.



Революция в Австрии.
• Австрия была многонациональным 
государством, в котором обострились 
национальные и социальные проблемы. Это 
привело к росту революционного движения.

• Март 1848- революция в Вене, которая привела к 
появлению рейхстага (парламента)

• Революция в Венгрии способствовала созданию 
сейма(парламента) 

• Отменяются привилегии знати, феодальные 
повинности



РЕВОЛЮЦИЯ В АВСТРИИ

АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

 Задачами революции было 
установление гражданских прав и 
свобод, 
ликвидация феодальных пережитков. 
Помимо глубокого кризиса 
политической системы поводом к 
революции послужили межэтнические 
противоречия в многонациональном 
государстве, стремление народов 
империи к культурно-политической 
автономии. Фактически революция, 
начавшаяся в Вене, вскоре распалась 
на несколько отдельных национальных 
революций в разных частях империи.



РЕВОЛЮЦИЯ В АВСТРИИ
- 12 января 1848 г. – 

восстание на севере 
Италии

- 13 марта 1848 г. – 
восстание в Вене

- 15 марта 1848 г. – 
восстание в Венгрии

- 12 июня 1848 г. – 
восстание в Чехии



РЕВОЛЮЦИЯ В АВСТРИИ
•Император Фердинанд I  
даровал народу конституцию, 
уровнял в правах австрийцев и 
венгров и  отрекся от 
престола
•Императором стал его 
родственник Франц-Иосиф
•Франц-Иосиф обратился за 
помощью к России – в Австро-
Венгрию введены русские 
войска – революция подавлена, 
конституция отменена





• Была провозглашена Римская республика. Итальянские 
монархи были вынуждены поддержать повстанцев во главе с 
Гарибальди.

• Революция вспыхнула и в Чехии, и в Украине(западные 
земли), и в Словакии, и в Хорватии.

• 2 июня 1848 г. в Праге начал работу съезд славянских земель 
империи Габсбургов, где произошел раскол.



Австрославизм     Революционеры
• Сохранение 

Австрийской империи и 
превращение её в 
федерацию

• Самоопределение всех 
славянских народов и 
отделение их от 
империи

В Праге вспыхнуло восстание, 
которое сорвало работу 
съезда



• Лайош Кошут возглавил 
освободительное 
движение за 
независимость Венгрии, 
которое закончилось 
созданием независимой 
республики.

• В это время было 
подавлено 
революционное 
движение в Италии. В 
конце сентября эта 
участь постигла и 
революцию в Венгрии.



Причины поражения революции в Австрии:

• Разобщенность народов
• Несогласованность действий революционеров
• Революцию поддерживали только неимущие слои 
населения.

Революция оказалась незавершенной.



Итоги революций в Европе
• нигде революционным силам не удалось 
полностью достичь целей;

• однако после 1848 г. Европа стала другой:

• в большинстве государств были введены 
конституции, признание политических прав 
граждан;

• ликвидация феодальных пережитков;

• большая роль буржуазии в политике и 
экономике;

• Рабочий класс – главный противник 
буржуазных порядков (испытывал на себе 
негативные социальные последствия 
промышленного переворота)



ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОЙ 
ИДЕОЛОГИИ

ИДЕОЛОГИЯ

УТОПИЧЕСКАЯ

БЛАНКИЗМ (?)

РАДИКАЛЬНАЯ 
(РЕВОЛЮЦИОННАЯ)

АНАРХИЗМ

призыв к 
уничтожению любой 

власти

КОММУНИЗМ

призыв к созданию 
пролетарского 

государства
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Анри Сен-Симон:                
"новое христианство"

 - стр 86 (средний абзац) - 
выпишите основные идеи

Пьер Прудон:                      
«мирный   бойкот» -            

необходимо прекратить всяческие 
сношения с государством и тогда 

оно само отомрет

Михаил Бакунин:   
«бунт» - необходимо идти в народ,  

звать его "к топору", и тогда 
власть будет уничтожена и 

наступит "царство 
справедливости"
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Карл Маркс , Фридрих Энгельс:                                   
«Пролетариат должен использовать все 

свои возможности для того, чтобы 
вырвать у буржуазии шаг за шагом весь 

капитал, централизовать все орудия 
производства в своих руках и создать свое 

государство, т.е. государство 
пролетариата, организованного как 

господствующий класс. 
Это может, конечно, произойти лишь при 
помощи деспотического вмешательства в 

право собственности и в буржуазные 
производственные отношения, т. е. при 

помощи переворота»



Призрак бродит по Европе
• «Господа, седлайте коней, во Франции революция!» — этими словами в 
конце февраля 1848 года император Николай I остановил бал, 
обратившись к собравшимся на нем офицерам. Свержение короля 
Луи-Филиппа I и провозглашение в Париже республики были для 
Петербурга весьма неприятным сюрпризом. Дальнейшие события 
подтвердили худшие опасения российского двора: к началу марта 
волнения из Франции перекинулись на другие европейские 
государства.

• Почему российский император Николай I испугался европейских 
революций 1848 года? Из-за чего писателя Федора 
Достоевского приговорили к смертной казни, а драматурга Александра 
Островского заставили переписывать свою пьесу?



•В Бадене, Гессен-Дармштадте и Саксонии под давлением 
улицы к власти пришли либеральные правительства. В 
Мюнхене и Берлине развернулись настоящие уличные бои, 
и испуганные монархи пообещали созвать германский 
парламент для разработки конституции. В середине марта 
восстала Вена — после этого революционная волна, 
получившая название «весны народов», быстро 
распространилась на Италию, Венгрию и Чехию.

•Возмущение, паника и ужас — так можно охарактеризовать 
реакцию официального Петербурга на события февраля-
марта 1848 года в Европе. Николай I всерьез боялся, что 
европейский революционный вал захлестнет сначала 
Царство Польское, а затем и всю остальную Российскую 
империю.



• Реакцией на мнимую угрозу со стороны Запада стал манифест 14 
марта 1848 года, в котором были такие формулировки: «запад Европы 
внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением 
законных властей… Мы готовы встретить врагов Наших, где бы они 
ни предстали… Разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог!»

• В европейских столицах истеричный и агрессивный тон царского 
манифеста вызвал лишь недоумение, а в самой России послужил 
сигналом к ужесточению правил и без того зарегулированной 
внутренней жизни. Император был искренне убежден, что только 
сохранение российской самобытности, сформулированной в 
уваровской формуле «православие, самодержавие, народность», 
могло защитить его государство от революционной заразы с 
«гниющего» Запада. Знаменитый историк Сергей Соловьев в те дни 
пророчески заметил: «Нам, русским ученым, достанется за эту 
революцию». И действительно, за отсутствием в стране 
доморощенных смутьянов и прочих «карбонариев», власть 
принялась рьяно искоренять крамолу в науке, литературе и 
журналистике. Так началось печально известное «мрачное 
семилетие» — последний, самый унылый период правления Николая 
I.



«Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское»
В первую очередь была резко усилена цензура. В марте 1848 года власти 
обратили внимание редакторов столичных газет и надзирающих за ними 
цензоров на «предосудительный дух многих статей» и предупредили об 
ответственности за «всякое дурное направление статей журналов, хотя бы оно 
выражалось в косвенных намеках». Иллюстрируя тогдашнюю общественную 
атмосферу, историк русской литературы и журналистики Павел Рейфман в книге 
«Из истории русской, советской и постсоветской цензуры» приводит цитату из 
дневника цензора Александра Никитенко:
«Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему… Теперь в моде 
патриотизм, отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства, и 
уверяющий, что Россия столь благословенна Богом, что проживет без науки и 
искусства… Люди верят, что все неурядицы на Западе произошли от того, что 
есть на свете физика, химия, астрономия, поэзия, живопись».
Власти пытались всячески ограничить ввоз иностранных книг, университетам 
запретили выписывать журналы и газеты, а в 1849 году всерьез обсуждалась 
идея о закрытии всех университетов как потенциальных рассадников вредных и 
опасных идей.



Апофеоз николаевского «мрачного семилетия» — печально знаменитое «дело 
петрашевцев». Вина этой небольшой группы молодых людей заключалась лишь в 
том, что они вместе читали и обсуждали вольнодумные труды западных 
философов, а также известное письмо Белинского Гоголю. Но этого оказалось 
достаточно, чтобы приговорить их всех (в том числе будущего великого писателя 
Федора Достоевского) к расстрелу. Лишь в самый последний момент, перед 
исполнением приговора, осужденным объявили о смягчении наказания — вся 
церемония их публичной казни была инсценировкой.

Петрашевцы сильно увлекались идеями французских 
социальных реформаторов, но в этом увлечении не было ничего 
политически опасного, и притом оно было присуще весьма 
многим образованным людям того времени
Кроме того, ускользнули от преследования многие из бывших на 
собраниях у самого Петрашевского, как например В. А. Энгельсон, 
впоследствии деятельный участник Герценовской «Полярной 
звезды», известный теоретик славянофильства — Николай 
Данилевский, М. Е. Салтыков-Щедрин и долгое время усердно 
посещавший пятницы Петрашевского Аполлон Майков.
Наконец, к Петрашевцам можно причислить двух писателей, 
которые только потому не попали в число подсудимых, что умерли 
раньше начала следствия: Валериана Майкова и Белинского



Список петрашевцев
Михаил Буташевич-Петрашевский, титулярный 
советник, 27 лет
Дмитрий Ахшарумов, кандидат Санкт-
Петербургского университета, 26 лет
Василий Головинский, титулярный советник, 20 
лет
Николай Григорьев, поручик лейб-гвардии конно-
гренадерского полка
Ипполит Дебу, служащий в Азиатском 
департаменте, 25 лет
Константин Дебу, служащий в Азиатском 
департаменте, 38 лет
Фёдор Достоевский, отставной инженер-поручик, 
литератор, 27 лет
Сергей Дуров, отставной коллежский асессор, 
литератор, 33 года
Александр Европеус, отставной коллежский 
секретарь, 2? лет
Василий Катенев, сын почетного гражданина, 19 
лет
Николай Кашкин, служащий в Азиатском 
департаменте, 20 лет
Фёдор Львов, штабс-капитан лейб-гвардии 
егерского полка, 25 лет

Александр Пальм, поручик лейб-гвардии егерского 
полка, 27 лет
Алексей Плещеев, неслужащий дворянин, литератор, 
23 года
Николай Спешнев, помещик Курской губернии, 28 лет
Константин Тимковский, титулярный советник, 35 лет
Феликс Толь, учитель главного инженерного училища, 
26 лет
Павел Филиппов, студент Санкт-Петербургского 
университета, 24 года
Александр Ханыков, студент Санкт-Петербургского 
университета, 24 года
Рафаил Черносвитов, отставной поручик (бывший 
исправник), 39 лет
Пётр Шапошников, мещанин, 28 лет
Иван Ястржембский, помощник инспектора в 
Технологическом институте, 34 года
Александр Баласогло, поэт, морской офицер в 
отставке, 36 лет.
Всего по делу петрашевцев было арестовано около 
сорока человек, из них 21 приговорен к расстрелу, 
одному, как сошедшему с ума в процессе следствия, 
приговор отсрочен.

Николай Момбелли, поручик лейб-гвардии московского 
полка, 27 лет



Разгром периодической печати — лишь звено в цепи полицейских 
репрессий Николая I, которыми он надеялся не допустить в России 
европейскую «весну народов». К 1850 году цензура взялась за 
театры. Одним из первых под удар попал драматург Александр 
Островский, чья пьеса «Свои люди — сочтемся» вызвала 
неудовольствие самого императора. Его разозлил финал, в котором 
не было должным образом наказано зло. Автора вызвали к 
попечителю Московского учебного округа и сделали ему 
соответствующее внушение. Как пишет Рейфман, «Островский, 
ошеломленный такой "проработкой", выражает через попечителя 
благодарность министру просвещения за советы, обещает принять 
их в соображение в будущих своих произведениях, "если он 
почувствует себя способным к продолжению начатого им 
литературного поприща"».



▪ Венский порядок оказался 
довольно устойчивым.

▪ Он сохранялся до середины 50-х гг. 
XIX века (до начала Крымской 
войны).

▪ В это время «великие державы» – 
Австрия, Великобритания, 
Пруссия и Россия и Франция – ни 
разу не воевали друг с другом, 
несмотря на острые противоречия 
между ними.

▪ Это во многом объяснялось 
сознательным стремлением 
избежать военных конфликтов.

▪ С началом Крымской войны 
(1853-1856 гг.) идея европейского 
единства развалилась.

ЗНАЧЕНИЕ ВЕНСКОЙ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Европа, перед алтарем которой собрались 
Европейские монархи.

Рисунок, посвященный работе Венского 
конгресса 1814-1815 гг.



Крушение Венского порядка.

Одной из главных причин 
крушения Венских порядков 
стали революции 1848-1849 гг.
По прежнему выполнять 
Венские договорённости 
продолжала Россия.
Полностью Венскую систему 
уничтожила Восточная война 
1853-1856 гг.


