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РЕФОРМЫ ТАНЗИМАТА



КРЫМСКАЯ ВОЙНА (1853—1856) ТАКЖЕ ИНОГДА 
НАЗЫВАЕТСЯ ВОСТОЧНОЙ ВОЙНОЙ — ЭТО 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, ЧЁРНОМ, БЕЛОМ И БАРЕНЦЕВОМ МОРЯХ, А ТАКЖЕ НА 
КАМЧАТКЕ. НО НАИБОЛЬШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ  БОИ ДОСТИГЛИ В КРЫМУ, 
ПОЭТОМУ ВОЙНА И ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ КРЫМСКОЙ.



ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ
⦿ У каждой стороны, принявшей участие в войне, были свои претензии и причины для 

военного конфликта.

⦿ Российская империя: стремилась к пересмотру режима черноморских проливов; 
усилению влияния на Балканском полуострове.

⦿ Османская империя: желала подавления национально-освободительного движения на 
Балканах; возвращения Крыма и черноморского побережья Кавказа.

⦿ Англия, Франция: надеялись подорвать международный авторитет России, ослабить 
ее позиции на Ближнем Востоке; отторгнуть от России территории Польши, Крыма, 
Кавказа, Финляндии; укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, используя ее как 
рынок сбыта.

⦿ К середине XIX века Османская империя находилась в состоянии упадка,  кроме того, 
продолжалась борьба православных народов за освобождение от османского ига.

⦿ Эти факторы привели к появлению у русского императора Николая I в начале 1850-х годов 
мыслей по отделению балканских владений Османской империи, населённых православными 
народами, чему противились Великобритания и Австрия. Великобритания, кроме того, 
стремилась к вытеснению России с черноморского побережья Кавказа и из Закавказья. 
Император Франции Наполеон III, хотя и не разделял планов англичан по ослаблению России, 
считая их чрезмерными, поддержал войну с Россией как реванш за 1812 год и как средство 
укрепления личной власти.

⦿ У России с Францией произошел  дипломатический  конфликт  по вопросу контроля 
над церковью Рождества Христова в Вифлееме, Россия, с целью оказать давление на Турцию, 
оккупировала Молдавию и Валахию, находившихся под протекторатом России по 
условиям Адрианопольского мирного договора. Отказ русского императора Николая I вывести 
войска привел к объявлению 4 (16) октября 1853 года Турцией, а за ней Великобританией и 
Францией, войны России.



ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
20 ОКТЯБРЯ 1853Г. – НИКОЛАЙ I ПОДПИСАЛ МАНИФЕСТ О НАЧАЛЕ 
ВОЙНЫ С ТУРЦИЕЙ.
⦿ Первый этап войны (ноябрь 1853 – апрель 1854) – это русско-турецкие военные действия.

⦿ Николай I занял непримиримую позицию, надеясь на мощь армии и поддержку некоторых европейских 
государств (Англии, Австрии и др.). Но он просчитался. Русская армия насчитывала более 1 млн. 
человек. Однако, как выяснилось в ходе войны, она была несовершенной, прежде всего, в 
техническом отношении. Ее вооружение (гладкоствольные ружья) уступало нарезному оружию 
западноевропейских армий.

⦿ Устарела и артиллерия. Флот России был по преимуществу парусным, тогда как в военно-морских 
силах Европы преобладали суда с паровыми двигателями. Отсутствовали налаженные коммуникации. 
Это не позволило обеспечить место военных действий достаточным количеством боеприпасов и 
продовольствия, людским пополнением. Русская армия могла успешно бороться с подобной по 
состоянию турецкой, но противостоять объединенным силам Европы не имела возможности.

⦿ Русско-турецкая война велась с переменным успехом с ноября 1853 по апрель 1854 г. Основное 
событие первого этапа – Синопское сражение (ноябрь 1853 г.). Адмирал П.С. Нахимов разгромил 
турецкий флот в Синопской бухте и подавил береговые батареи.

⦿ В результате Синопского сражения  русским Черноморским флотом  под командованием адмирала 
Нахимова была разгромлена турецкая эскадра. Турецкий флот был разгромлен в течение нескольких 
часов.

⦿ В ходе четырёхчасового боя в Синопской бухте (военно-морская база Турции) противник 
потерял  полтора десятка кораблей и свыше 3 тыс. человек уби тыми, все береговые укрепления были 
разрушены. Только 20-пушечный быстроходный пароход «Таиф» с английским советником на борту 
смог вырваться из бухты. Командую щий турецким флотом был взят в плен. Потери эскадры Нахимова 
составили 37 че ловек убитыми и 216 ранеными. Не которые корабли вышли из боя с сильными 
повреждениями, но пи один не был потоплен. Синопский бой золотыми буквами вписан в ис торию 
российского флота.

⦿ Это активизировало Англию и Францию. Они объявили войну России. Англо-французская эскадра 
появилась в Балтийском море, атаковала Кронштадт и Свеаборг. Английские корабли вошли в Белое 
море и подвергли бомбардировке Соловецкий монастырь. Военная демонстрация была проведена и на 
Камчатке.



И. АЙВАЗОВСКИЙ 
"СИНОПСКИЙ БОЙ"



ВТОРОЙ ЭТАП ВОЙНЫ (АПРЕЛЬ 1854 – ФЕВРАЛЬ 1856) – 
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В КРЫМ, ПОЯВЛЕНИЕ 
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ЗАПАДНЫХ ДЕРЖАВ НА БАЛТИЙСКОМ 
И БЕЛОМ МОРЯХ И НА КАМЧАТКЕ.

⦿ Главной целью объединенного англо-французского командования был захват 
Крыма и Севастополя – военно-морской базы России. 2 сентября 1854 г. 
союзники начали высадку экспедиционного корпуса в районе Евпатории. 
Сражение на р. Альма в сентябре 1854 г. русские войска проиграли. По 
приказу командующего А.С. Меншикова они прошли через Севастополь и 
отошли к Бахчисараю. Одновременно гарнизон Севастополя, подкрепленный 
матросами черноморского флота, вел активную подготовку к обороне. Ее 
возглавили В.А. Корнилов и П.С. Нахимов.

⦿ После сражения на р. Альма противник осадил Севастополь. Севастополь был 
первоклассной воен но-морской базой, неприступной с моря. Перед входом на 
рейд – на полуостровах и мысах – стояли мощные форты. Русский флот не мог 
противостоять неприятельскому, поэтому часть кораблей затопили перед 
входом в Севастопольскую бухту, что ещё больше укрепило город с моря. 
Более 20 тыс. моряков сошли на берег и встали в строй вместе с сол датами. 
Сюда же перевезли и 2 тыс. корабельных пушек. Вокруг города были 
сооружены восемь бас тионов и множество других укрепле ний. В ход шли 
земля, доски, домаш няя утварь – всё, что могло задержать пули.

⦿ Но для работ не хватало обыкновен ных лопат и кирок. В армии процве тало 
воровство. В годы войны это обернулось катастрофой. В связи с этим 
вспоминается известный эпизод. Николай I, возмущенный обнаружившимися 
едва ли не повсюду всевозможными злоупотреблениями и хищениями, 
в беседе с наследником престола (будущим императором Александром II) 
поделился сделанным им и потрясшим его открытием: «Кажется, во всей 
России не воруют только два человека - ты да я».



ГЕРОИ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

Корнилов Владимир Алексеевич Павел Степанович Нахимов



ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ТАНЗИМАТА

⦿ 3 ноября 1839 г., после начала второго Египетско го кризиса, новый 
падишах Абдул-Меджид(1839-1861 гг.) издал указ о реформах, открывший эпоху 
преобразований — «танзимат-и-хайрие»(«благо детельные реформы»). «В 
последние полтораста лет ряд происшествий и разные причины» привели к то 
му, что «сила государства и внутреннее благосостоя ние превратились в 
слабость и скудость», — говорилось в этом историческом указе. Поэтому было 
решено «посредст вом новых установлений доставить областям, составляющим 
Османскую империю, выгоды хорошего управления». В указе про возглашались 
следующие «установления», необходимые для благо получия империи:

⦿ 1) обеспечение подданным полной безопасности их жизни и сохранности их 
имущества;

⦿ 2) справедливое распреде ление и взимание подати;

⦿ 3) правильная организация набора на военную службу и установление её 
разумного срока.

⦿ Важное значение для культурного развития страны имел закон о создании 
светских, нерелигиозных, школ. Была проведена также денежная реформа и 
принято новое торговое законодательство. Провозглашалось формальное 
равенство прав мусульманского и не мусульманского населения (в реальности 
для решения националь ного вопроса, который занимал ключевое место в 
судьбах страны, ничего не делалось).



РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ПИСАЛ В 1850 Г.: «...
НОВЫЕ ЗАКОНЫ СТАЛКИВАЮТСЯ С ДРЕВНИМИ 
ПРЕДПИСАНИЯМИ КОРАНА, ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ 
ВПОЛНЕ ЗАМЕНЯЮТ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ... СУЛТАНСКИЕ 
ОБЕЩАНИЯ ТАКЖЕ НАХОДЯТСЯ В ЯВНОМ ПРОТИВО 
РЕЧИИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. СИСТЕМА, КОТОРУЮ 
СУЛТАНСКИЙ УКАЗ ТОРЖЕСТВЕН НО ЗАКЛЕЙМИЛ КАК 
ПОЗОР И БИЧ ИМПЕРИИ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ ГОСПОДСТВОВАТЬ ЗДЕСЬ С 
РАЗРЕШЕНИЯ И ПРИ САМОЙ ЭНЕРГИЧНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ». ИЗ ВСЕХ ОБЕЩАННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ТОЛЬКО ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ БЫЛИ 
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ, ХОТЯ И В 
ЭТОЙ СФЕРЕ СО ХРАНЯЛИСЬ СТАРЫЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ.



ВТОРОЙ ПЕРИОД ТАНЗИМАТА

⦿ Крымская война, которая усилила зависимость турецкого прави 
тельства от западных держав, сыграла большую роль в историче ских 
судьбах Османской империи. С февраля 1856 г. Начался второй 
период Танзимата. Под давлением держав падишахом было дано 
обещание продолжить реформы, закреплённое в Парижском мир ном 
договоре как международное обязательство Турции.

⦿ Падишах обещал «дать всем мирным подданным империи самое 
полное обеспечение их личности и имущества», уничтожить «всё, 
что вредит торговле и земледелию», разрешить «иностранцам вла 
деть недвижимостью» на территории империи. Для достижения 
поставленных целей предполагалось воспользоваться «науками, ис 
кусствами и капиталами Европы».

⦿ Займы, взятые турецким правительством во время Крымской вой ны, 
поставили Турцию в финансовую зависимость от западных дер жав. 
Выплаты по займам поглощали большую часть турецкого бюдже та и 
неоднократно доводили Османское государство до банкротства.

⦿ В 60-х гг. XIX в. были заключены новые торговые договоры с дер 
жавами, которые сделали турецкое производство беззащитным пе ред 
иностранной конкуренцией. Наплыв зарубежных товаров под рывал 
традиционное ремесленное производство и сопровождался ростом 
цен.


