
  



Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 
государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. 
Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 
крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 
экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 
Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.



Николай I.3-й сын Павла I родился в 
1796 г.

Его не готовили к управлению страной, 
поэтому воспитатель Николая граф 
Ламздорф уделял основное 
внимание военным играм.

Поэтому император ценил 
исполнительность и по-корность. 
Провозгласив задачу сохранить в 
незыблемости самодержавие, он 
понимал и необходимость реформ.

Николай I.



Задачи правления во 
внутренней политике

Укрепление 
самодержавия

 укрепление 
аппарата 

управления

Укрепление  
дворянства

 борьба с 
революционным 

движением



1. Усиление госаппарата.

В начале правления царь лично решал большинство 
вопросов. Его Канцелярия начала подменять Кабинет 
министров.

В 1826 г.он поручил I отделению во главе со Сперанским 
Подготовить единый Свод законов страны. В 1832 г. 
появился 1-й том. Растроганный Николай вручил 
Сперанскому орден Андрея Первозванного

Николай I
вручает 

Орден Андрея
Первозванного

М.Сперанскому.



Важнейшим направлением 
внутренней политики 
стала борьба с любыми 
оппозиционными 
течениями.

III отделение созданное в 
1826 г. следило за 
умонастроениями 
населения. Ему был 
починен и корпус 
жандармов.

В 1826 г. был принят 
Цензурный устав. Цензуре 
подлежали все печатные 
издания и программы в 
учебных заведениях всех 
уровней.

Граф А.Х.Бенкендорф



2.Укрепление социальной опоры самодержавия.

Указ о майоратах. Для 
укрепления своей 
социальной опоры, Николай 
запретил дробить крупные 
имения  

По школьному уставу 1828 г. в 
средние и высшие учебные 
заведения могли 
приниматься только дети 
дворян.

Участие в выборах органов 
дворянского 
самоуправления 
ограничивалось 
имущественным цензом.

Николай I.
Гравюра 19 в.



3.  крестьянский вопрос

 
 - запрещена продажа крестьян за долги
- «Розничная» продажа членов семьи
-  1842 – указ об обязанных крестьянах
-  1847 – право выкупа при продаже имния за долги
-  1848 – право покупать незаселенные земли
-  1847-1848 – инвентарные правила в западных 

губерниях
- Разрешалось освобождение крепостных без 

земли.



Аграрная реформа П.Киселева.
В 1837 г.П.Киселев начал реформу 

государственных крестьян:

-в деревнях появились школы, 
больницы,

- при недостатке земли крестьян 
переселяли на свободные земли, 

- Была создана «общественная 
запашка» на случай неурожаев,

Граф П.Д.Киселев



 Экономическое развитие
Во 2-й четверти 19 века с особой силой 
проявился кризис феодально-
крепостнической системы.
  В 30-е гг.19 в. в России начался 
промышленный переворот   он проходил в 
условиях господства крепостничества, 
растянулся на полвека, до отмены 
крепостничества сводился к технической 
стороне.
 В сер 19 в.в России насчитывалось 800 000 
рабочих.  
В 30-е годы началось железнодорожное 
строительство 1-ая железная дорога России 
Петербург- Царское Село
 и началось параходное сообщение.

 



 сельское хозяйства.

В сельском хозяйстве капитализм развивался  
медленно. Помещичьи имения основывались на 
труде крепостных и отсталой технике, поэтому 
продолжалось увеличение барщины и оброка.

  использование наемного труда сдерживалось 
отсутствием рынка свободной рабочей силы.

  Увеличение повинностей приводило к 
разорению крестьянских хозяйств, но развитие 
товарно-денежных отношений становилось 
стимулом для крестьянского производства.

 Из его рядов выростали капиталистые 
крестьяне, вкладывавшие деньги в 
промышленное производство и давшие начало 
предпринимательским династиям







 Финансы
В 1839 г. Е.Канкрин начал 
денежную реформу: главным 
платежным средством стал 
серебряный рубль.

 Канкрин предложил ограничить 
расходы императорского двора. 
В течение нескольких лет бюджет 
страны формировался на 
бездефицитной основе.

 

Е.Ф.Канкрин



Итоги экономического развития.

К сер.19 в. русская промышленность 
развива-лась быстрыми темпами, но 
тормозившие этот процесс 
крепостнические отношения в сельском 
хозяйстве требовали  незамедли-
тельной отмены.

Кризис крепостничества особенно 
наглядно проявился в Крымской войне.

Встреча первого
паровоза.











Польское восстание 1830-1831 годов
Польское восстание 1830-1831 годов было попыткой 
польской шляхты создать государство, независимое от 
Российской Империи. Восстание длилось чуть меньше 
года и завершилось поражением мятежников. восстание 
началось в ночь с 17 на 18 ноября 1830 года. В августе 1831 
года русская армия штурмом захватила Варшаву, одержав 
победу. В результате очень либеральная и 
демократическая Польская Конституция 1815 года была 
отменена Николаем 1. Польша становилась одной из 
губерний России, без особых привелегий.
Формальным поводом для восстания стал приказ Николая 
1, который приказал польским войскам готовиться к 
совместному походу с русской армией в Бельгию, для 
подавления там восстания.



13 января 1831 года Сейм Польши заявил о детронизации Николая 1. 
Одновременно было объявлено о создании государства Речь Посполитая с 
историческими границами. Во главе государства был утвержден князь А.
Чарторыйский. Одновременно начались призывы к другими регионам России 
о восстании, а также нападения на соседние области с Польшей.
До этого времени Николай 1 не предпринимал существенных шагов для 
борьбы с польским восстанием, поскольку надеялся договориться и решить 
проблему без кровопролития. 25 января Николай 1 издает Манифест, в 
котором объясняет, что 1,5 месяца ждал пока польский народ образумится, но 
проведение интронизации заставляет императора использовать армию для 
подавления мятежа. В этот же день (25 января) русская армия под 
командованием Дибича перешла границу Польши.В июне 1831 года от холеры умер фельдмаршал Дибич. Русскую армию 

возглавил фельдмаршал Паскевич. После взятия русскими войсками Варшавы, 
оставшиеся силы революционеров укрепились в Модлине и Замостье. Оттуда их 
выбили к концу октября 1831 года. На этом Польское восстание было завершено.







7. Общественное движение в 1830–1850-е гг. 
Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С.С. Уваров). 
Оппозиционная общественная мысль. П.Я. 
Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.
В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. 
Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. 
Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-
социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. 
Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический 
социализм. Общество петрашевцев.



Особенности общественного движения

            Несмотря на усиление 
политического «полицейского» 
режима общественное движение в 
России продолжало активно 
развиваться.

Особенности развития 
общественного движения:

1. Разрыв между революционным и 
реформаторским движением.

2. Идеологическое оформление 
консервативного режима

3. Оформились социалистические  
либеральные движения

4. Участники движений не могли 
реализовать идеи на практике

Николай  I



Направления общественной мысли

правые
центр

левые

• за власть

• против реформ

• за церковь и 
старые порядки

• за ограничение 
власти

• за реформы

• за Конституцию и 
отмену крепостного 
права

• против власти

• за революцию

• за власть народа



Консервативное движение
С.С. Уваров, М.П.Погодин - теоретики 

консервативного движения.

С.С. Уваров – «Теория официальной 
народности» - официальная идеология 
государства в 30-80-е годы XIX века.

Содержание:

• Православие – традиционная 
ориентация на благо справедливого 
общества

• Самодержавие – единство царя и 
народа 

• Народность –единство народа вокруг 
царя.М.П.Погодин

С.С.  Уваров



Консервативное движение
На основе теории «Официальной народности» возникло 
консервативно-охранительное направление, к которому 
примыкали: Н.Карамзин, Ф.Булгарин, Н.Кукольник, Н.Греч, М.
Загоскин и др.

Ф.В. Булгарин Н.М.Карамзин



Либеральное течение 

Т.Н. Грановский, М.С.
Соловьев, К.Д. Кавелин

А.С.Хомяков, И.В. 
Киреевский

1. Россия и Европа развиваются по 
одному пути.

2. Необходимо ограничение монар-
хии парламентом, демок-
ратический строй – но не 
революции.

3. Возвеличивание личности Петра I

4. Задача России примкнуть к Западу

1. У России свой самобытный 
путь развития без 
капитализма

2. Община основа России, где 
существует равенство => она 
не даст развиваться 
классовому неравенству

3. Негатив к реформам Петра I



Либеральное течение 

Т.Н. Грановский, М.С.
Соловьев, К.Д. Кавелин

А.С.Хомяков, И.В. 
Киреевский, бр. Аксаковы

ОБЩЕЕ:

1. Отмена крепостного права,

2. Проведение либеральных реформ (постепенные, 
проведенные мирным путем сверху), 

3. Процветание России

4. введение демократических прав и свобод.



         Революционное движение
       Основой революционно-

демократического движения с в 
20-30-е годы XIX века становятся 

студенческие кружки:

• 1827 г. – кружок братьев Критских в МГУ
• 1831 г. в Москве кружок Н. Сунгурова -  

тайное общество не разгромлено => 
готово к вооруженному восстанию.

• 1833г. в Москве кружок Н.В. 
Станкевича, куда входили К.С.
Аксаков, В.Г. Белинский, М.А.Бакунин и 
др.

• 1834 г.- кружок А.И.Герцена, Н.П. 
Огарева

Н.В.Станкевич

А.И.Герцен и Н.П.Огарев



          Революционное движение
1846-1847 – Кирилло-мефодиевское общество 
(Украина) – основатель Н.И.Костомаров. 

Цель: отмена крепостного права и сословных 
привилегий, создание федерации славянских 
народов

Действия: реформа и революция



Первое время кружок Петрашевского насчитывал 15 
человек, но к 1849 г. число петрашевцев выросло до 158 
человек. Это были молодые люди – студенты, литераторы, 
чиновники, офицеры.В среде петрашевцев возникли ещё 
два подобных кружка:

•с октября 1848 г. по вторникам собирались у Н. С. Кашкина – 
русского общественного деятеля, сына декабриста. Кружок 
носил название «чистых фурьеристов», представители 
которого изучали труды французского экономиста-
утописта;

•с весны 1849 г. собирались у С. Ф. Дурова – поэта, прозаика, 
переводчика. В его состав входили братья Достоевские, 
поэты Плещеев и Пальм и другие выдающиеся 
представители русской интеллигенции.

 

В 40-е гг. в Петербурге возник кружок М.Буташевича-
Петрашевского - осуждение крепостного права и 
самодержавия (первые социалистические идеи). В 1849 г. 
Участники арестованы и сосланы в ссылку. (Достоевский)



Чёткую политическую программу петрашевцы 
выработать не успели, но конкретные шаги были 
предприняты: составили библиотеку из запрещённых в 
России книг зарубежных авторов — экономистов, 
философов, прогрессивных общественных деятелей; 
основываясь на идеях утопического социализма, издали 
энциклопедический «Карманный словарь иностранных 
слов, вошедших в состав русского языка» (впоследствии 
уничтоженный властями). Специально подобранные 
статьи были разбросаны по всему словарю с целью 
обойти цензуру. В завуалированной форме в словаре 
критиковались крепостное право; славянофилы, 
препятствующие сближению России и Запада; 
некоторые западные мыслители, считавшие, что только 
классовая борьба способна изменить общество. 
 



 военный суд проявил суровость: из 122 арестованных участников (трое 
сошли с ума в ожидании наказания) к смертной казни приговорены 15 
человек. 
Остальным были назначены разные сроки каторги и тюремного заключения.

Инсценировка казни – это вид психологического давления, при помощи 
которого можно добиться раскаяния или морального уничтожения личности. 
Такой вид пытки правительство Николая I применило в отношении 
Петрашевского и его коллег.
22 декабря 1849 г. на Семёновском плацу в Петербурге всё было готово к 
казни. На осуждённых, которые до этого провели восемь месяцев в 
одиночном заключении, надели предсмертные рубахи, выполнили 
необходимые церемонии (переломили шпагу над дворянскими головами, 
предложили прочитать молитву, привязали с завязанными глазами к столбу), 
прочитали смертный приговор и озвучили команду целиться. 
Десятиминутное ожидание превратилось в кошмар, прежде чем 
прискакавший царский офицер объявил об отмене смертной казни.
Осуждённым прочли окончательный приговор:
Петрашевский — бессрочная сибирская каторга,
Григорьев, Львов, Момбелли, Спешнев – 10-15 лет каторги,
Достоевский, Дуров – 4 года каторги и служба в армии рядовыми,
Плещеев – рядовой в оренбургский батальон,
Пальм – переведён из гвардии в армию в чине поручика.

 



 1812, Москва — 1870, Париж 
русский публицист, писатель, философ. 

Учился в МГУ на физико-математическом 
факультете, активно участвовал в 
студенческих кружках и акциях.

1834г. Арестован и выслан в Пермь, Вятку 
где был определен на службу к 
губернатору.

В связи с участием в различных кружках и обществах в 1847 г 
выехал за границу
1852 г. Герцен переехал в Лондон, где основал Вольную 
русскую типографию для печатания запрещённых изданий и с 
1857 года издавал еженедельную газету «Колокол», сборник 
«Голоса из России».  



• Основа русского социализма – 
крестьянская община, в которой 
сохраняется равноправие и общинное 
владение землей.

• Необходима отмена крепостного права
• Переход к демократической республике

Основные идеи:

 1812, Москва — 1870, Париж 
русский публицист, писатель, философ. 



Петр Яковлевич  Чаадаев
Особое место в общественном 

движении занимал П.Я.
Чаадаев.

Идеи:

• «отлученность» Росси от 
всемирной истории

•  «духовный застой» России, 
«национальное 
самодовольстве», что 
препятствует ее историческому 
развитию.

• За свои идеи он был объявлен 
сумасшедшим, а его журнал  
«Телескоп» был закрыт.

П.Я.Чаадаев

Его произведения:
• «Философические письма»
-1829г., 

• «Апология сумасшедшего» - 
1836г.



ИТОГ:

Итогом развития общественно-политического 
движения в 30-50-х гг. XIX века стало 
оформление либеральных и революционных 
настроений среди интеллигенции.







д)

ж)



З)



И)



внешняя политика

          Россия-«Жандарм Европы».
❑ В 1848 г. Николай издал манифест о 

борьбе со смутой. 
❑ Он разорвал отношения с Францией, 
❑ послал казаков в Венгрию, 
❑ помешал в 1849 г. создать единую 

Германию.

Карл 
Нессельроде.

 основные направления внешней политики
 борьба с революциями в Европе
 Восточный вопрос
 расширение территорий в Средней Азии и на 
ближнем Востоке
С 1822г.канцлером России был К.Нессельроде.

 





2.Русско-иранская война 1826-28 гг.

В 1828 г. был заключен Туркманчайский 
мир.

К России отошли Ериванское и 
Нахичеванс-кое ханства, образовавшие 
Армянскую об-ласть. Россия получила 
исключительное право иметь военный 
флот на Каспии и по-лучала 20 млн.руб 
контрибуции.

Заключение
Туркманчайского

мира









3.Русско-турецкая война 1828-29 гг.
Вскоре Россия 

объявила войну 
Турции.  Война 
проходила на 
Балканах и на Кавказе.  
Русские заняли 
дунайские княжества, 
блокировали Анапу, а 
Паскевич двинулся к 
Карсу.

На Балканах турки 
оказали ожесточенное 
сопротивление, но на 
Кавказе Паскевич 
захватил  карс, Баязет, 
Анапу,  Сухуми, Поти.

В мае 1829 г. ген. Дибич 
разбил турок под Кон-
стантинополем.

Штурм Варны  русской
армией



3.Русско-турецкая война 1828-29 гг.

Кавказская армия готовилась к новому 
насту-плению и Турция под давлением 
европейс-ких государств подписала 2 
сентября 1829 г. Андрианопольский мир.
Россия получила территорию от Анапы 
до Поти,а черномор-ские проливы 
объявлялись открытыми для торговых 
судов всех стран.

Наварринский
 бой.



Соглашение между Россией и Турцией о мире было 
подписано 12 сентября 1829 года. Условия соглашения 
следующие:

•Россия получала следующие территории: устье Дуная с 
островами, восточное побережье Чёрного моря, 
территории нынешней Грузии и Армении;

•гарантия права на торговлю гражданам Российской 
империи на всей территории Турции;

•свободный проход всем торговым судам через проливы;
•контрибуция в размере 1,5 млн. голландских червонцев;
•автономия под российские гарантии для Сербии, 
Молдавии, Валахии, Греции.

 







Россия и Центральная Азия
Опасаясь усиления Англии, российское правительство приняло меры к росту 
своего влияния и в районах кочевий казахов. 

•В 30-е гг. XIX в. была уничтожена ханская власть в Казахстане, а его северная 
часть разделена на округа во главе с русскими чиновниками. В 30—40-е гг. 
велось активное строительство укреплений. Русскими военными отрядами 
были основаны крепости Копал и Верный (Алма-Ата). 

• Интересы России и Англии столкнулись в Хивинском, Кокандском и Бухарском 
ханствах. Особенно острыми были отношения России и Хивы. Местные жители 
нападали на русские купеческие караваны, обращали в рабство захваченных 
пленников. Правители ханства стремились подчинить себе казахские земли. В 
этом стремлении Хиву поддерживали англичане. 

• В 1839 г. из Оренбурга в сторону Хивы выступил отряд во главе с оренбургским 
генерал-губернатором В. А. Перовским. Задача отряда состояла в том, чтобы 
«восстановить и укрепить значение России в Средней Азии». Однако сильные 
морозы и массовые заболевания, недостаток корма для верблюдов привели к 
тому, что через два с половиной месяца поход был прекращен. Неприятеля 
русские войска так и не встретили. 

• Активная внешняя политика России в 20—50-х гг. XIX в., с одной стороны, 
расширяла границы империи и способствовала росту ее влияния в различных 
районах мира, с другой — вызывала раздражение крупнейших европейских 
держав и их желание ограничить пределы этого влияния. В этих условиях их 
открытое военное столкновение с Россией становилось неизбежным. 



Кавказская война (1817–1864 
гг.)

Причины войны
• Попытки России утвердиться на Кавказе и внедрить там российские 
законы.
• Стремление России оградить свои границы от грабительских набегов 
горцев Северного Кавказа1. 1817–1819 гг. Преобладание партизанской войны горцев. Начало жёсткой 

политики наместника на Кавказе генерала А.П. Ермолова по усмирению 
горских народов. Планомерное и целенаправленное военное наступление на 
Северный Кавказ,  создание новой опорной линии крепостей
II (1819–1824 гг.) Объединение правителей Дагестана против царских войск. 
Начало организованных военных действий с обеих сторон 
III  (1824–1828 гг.) 1824 г. — восстание Б. Таймазова в Чечне. Возникновение 
мюридизма (от араб. «мюрид» — ученик, послушник) — течение в исламе, 
последователи которого беспрекословно подчиняются своим духовным 
наставникам (муршидам) на пути постижения Бога:
• духовное совершенствование каждого правоверного (мусульманина);
• равенство всех мусульман перед Аллахом;
• мусульманин не может быть под властью царя немусульманина.
Отдельные карательные операции русских войск против горцев.
Замена командира кавказского корпуса: вместо А.П. Ермолова назначен 
генерал И. Ф. Паскевич



IV (1828–1833 гг.) Образование на территории Чечни и Дагестана военно-
теократического государства — имамата, объявившего в 1829 г. России 
газават— священную войну мусульман против неверных. Гази-Магомед — 
первый имам — духовный и светский глава государства, имевший 
неограниченную власть (1828–1832 гг.). Он погиб в 1832 г. в бою за родной аул 
Гимры. Имамом стал Гамзат-
Бек (1832–1834 гг.)
V (1834–1859 гг.) В 1834 г. имамом становится Шамиль. Военные действия 
ведутся с переменным успехом с обеих сторон. В начале 40х гг. Шамилю 
удалось нанести ряд поражений русским войскам, но он не смог поднять 
против русских весь Кавказ.
Активные боевые действия между воюющими сторонами.
6. 1854-1859 гг. 25 августа 1859 г. — пленение Шамиля в ауле Гуниб войсками 
генерала А. И. Барятинского. Шамиль с семьёй был сослан в Калугу. Умер в 
1871 г.
во время паломничества в Медину
VI (1859–1864 гг.) Распад имамата, окончательное подавление сопротивления 
горцев
Итоги войны
• Включение народов Северного Кавказа в состав Российской империи.
• Заселение покорённых территорий славянскими народами.
• Расширение влияния России на Востоке



КРЫМСКАЯ ВОЙНА
1853-1856



Карта военных действий





ОБОСТРЕНИЕ                          
ВОСТОЧНОГО ВОПРОСА

Восточный вопрос -  название группы 
проблем и противоречий внешней политики, 
связанных с ослаблением Турции, подъемом 
балканских народов, борьбы великих держав 

за раздел сфер влияния в регионе. 

ПОВОД 

передача ключей от Вифлиемского 
храма в Иерусалиме католическому 

духовенству



Турция

Крымская война
1853-1856

Николай I
Александр II

Россия
ВОСТОЧНЫЙ

нет союзников

Абдул-Меджид 
союзники:

Англия
Франция
Сардиния



1) противоречия между Россией и Турцией 
    из-за права прохождения военных судов 

России через проливы Босфор и 
Дарданеллы

2) борьба европейских государств за влияние 
на ослабевающую и охваченную 
национально-освободительным движением  
Османскую империю

Причины войны



Цели участников 
войны 

        Россия
⇨  пересмотр режима черноморских проливов
⇨ усиление  влияние на Балканском полуострове

 Османская империя
⇨подавление национально-освободительного 

    движения на Балканах
⇨ возвращение Крыма и черноморского  

     побережья Кавказа



⇨ подорвать международный авторитет России
⇨ ослабить ее позиции на Ближнем Востоке
⇨ отторгнуть от нее территории Польши, Кавказа, 

    Крыма, Финляндии

Цели участников войны 
Англия      

Франция

⇨  укрепить свои позиции  Ближнем Востоке, 
     используя его как рынок сбыта

⇨  Луи Бонапарт, французский император, мечтал   
    об  укреплении своей власти через победоносную 
    войну



Силы сторон
Союзники Русские

Орудия Новейшие
дальнобойные

Старого образца

Ружья Нарезные ударные, 
стреляющие 

на 1 300 шагов 

Гладкоствольные
кремневые, 
стреляющие 
на 300 шагов

Паровые 
суда 

Английские 150 
Французские 108 

               24

Тактика боя Рассыпной строй Сомкнутый строй
Сухопутные 

войска    
             1 000 000             700 000



В 1853 г. вел переговоры с Турцией, 
закончившиеся разрывом отношений и началом 

Крымской войны. 
С осени 1853 г. – главнокомандующий 

сухопутными и морскими силами в Крыму.                                                                       
В феврале 1855 г. смещен с поста 

главнокомандующего «по болезни». 

Меншиков 

Александр Сергеевич 
(1787–1869) 

Светлейший князь, государственный 
деятель и военачальник. 



Вид на Севастополь



Константиновская батарея Севастополя



Этапы Крымской войны

Этапы 
войны

Противники 
России

Основные события

С октября 
1853г. по 
апрель 
1854 г.

Турция
 военные действия на 
    Балканском и Кавказском        
    фронтах

 Синопское сражение

1 ЭТАП



Нахимов 
Павел Степанович 

(1802–1855) 

Русский флотоводец, адмирал (с 
1855 г.). 

В Крымскую войну, командуя 
эскадрой, одержал победу в 

Синопском бою (1853). 

В 1854–1855 гг. руководил обороной Севастополя. 
Смертельно ранен при обстреле города. 



Синопский бой 1853год



Синопский бой 1853год



Этапы Крымской войны

Этапы 
войны

Противники 
России

Основные события

С  апреля 
1854г. по 
февраль 

1856 г.

Турция, 
Франция, 
Англия, 

Сардинское 
королевство

Нападение союзников на 
 Одессу
 Аландские острова 
 Соловецкий монастырь
 Петропавловск-
    Камчатский
 высадка союзников в 
    Крыму
 героическая оборона 
    Севастополя

2 ЭТАП



Карта боевых действий





Вид на Севастопольскую бухту



Флотоводец, вице-адмирал                        
(с 1852 г.).

Участник Наваринского сражения 
1827 г., с 1849 г. – начальник штаба 

Черноморского флота, с 1851 г. 
фактически командовал флотом. 

В 1854 г., будучи начальником штаба гарнизона, 
возглавлял оборону Севастополя. 

Погиб при объезде позиций на Малаховом кургане. 

Корнилов 
Владимир Алексеевич

 (1806–1854) 



Истомин 
Владимир Иванович 

(1809–1855) 

                                Контр-адмирал (с 1853 г.). 
Участник Наваринского сражения 1827 г. и          

Синопского сражения 1853 г.
 В 1854–1855 гг. командовал 4-й дистанцией       

Малахова кургана. 
Погиб при артиллерийском обстреле.



Тотлебен 
Эдуард Иванович 

(1818–1884) 

Русский генерал-инженер (с 1869 г.), граф (с 1879 г.).                                                                 
Руководил инженерными работами при обороне 

Севастополя в 1854–1855 гг.                                                      
В 1863–1877 гг. фактически возглавлял военно-

инженерное ведомство.                                                                   
В Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. руководил 

осадой Плевны. 



В осажденном Севастополе



Оборона Севастополя



Оборона Севастополя



Оборона Севастополя



Третий бастион



Военная дорога из Севастополя на 
Симферополь



Пирогов Николай Иванович - один из величайших 
врачей, выдающийся авторитет по военно-полевой 

хирургии, участник Крымской войны



Даша Севастопольская  - сестра 
милосердия, героиня обороны 

Севастополя в Крымскую войну



Кошка Петр - матрос 30 флотского экипажа, 
участник севастопольской обороны, стяжал 

легендарную известность своей храбростью во 
время вылазок севастопольского гарнизона 



Хронология событий
I(октябрь 1853 г.—март 1854 г.)
4 октября 1853 г. — ультиматум Турции России стребованием вывести войска из 
Дунайских княжеств.
20 октября 1853 г. — Манифест Николая I о войне с Турцией.
18 ноября 1853 г. — разгром турецкого флота под командованием Османпаши при 
Синопе эскадрой вицеадмирала П.С. Нахимова (последнее крупное сражение 
парусного флота).
Ноябрь 1853 г. — поражение турок на Кавказе. Вступление в войну Англии и 
Франции на стороне Турции.
Конец декабря 1853 г. — англо-французская эскадра вошла в Чёрное море.
9 февраля 1854 г. — разрыв дипломатических отношений России с Англией и 
францией
II (март — август 1854 г.)
15 марта 1854 г. — Англия и Франция объявили войну России. Союзники Турции 
направили свои эскадры в Балтийское, Белое моря и к Петропавловску-
Камчатскому: атака с моря русских портов — Аландских островов, Соловецкого 
монастыря, блокада Кронштадта и Свеаборга 
март — август 1854 г. —отражение Россией нападений союзного флота.
Апрель 1854 г. — русские войска продолжили кампанию на Дунае, в ходе которой 
овладели рядом важных стратегических пунктов, осадили сильную крепость 
Силистрию (май — июнь).
Июнь 1854 г. — под давлением Австрии Россия была вынуждена вывести свои 
войска из Молдавии и Валахии, которые затем оккупировала Австрия. Основным 
театром военных действий стал Крым.
Лето 1854 г. — флот союзников блокировал русскую эскадру в Севастополе



III (сентябрь 1854 г. — март 1856 г.)
2 сентября 1854 г. — войска антирусской коалиции высадились в Крыму — в 
районе Евпатории. 8 сентября 1854 г. — русская армия под командованием князя 
А.С. Меншикова в сражении на реке Альма потерпела поражение путь на 
Севастополь был открыт. 13 сентября 1854 г. — начало героической 349дневной 
севастопольской обороны, которую возглавили адмиралы В.А. Корнилов, П.С. 
Нахимов,В.И. Истомин, погибшие в период осады. Значительную роль сыграл 
военный инженер Э.И. Тотлебен. В обороне участвовали также будущий писатель 
Л.Н. Толстой, хирург Н.И. Пирогов, рганизовавший полевую хирургию, 
использовавший гипсовую повязку и наркоз.
 13 октября 1854 г. — неудачная попытка русских отбить у англичан их основную 
базу в Балаклаве.
24 октября 1854 г. — сражение при Инкермане сорван штурм Севастополя 
союзниками.
5 февраля 1855 г. — неудачный штурм русскими войсками Евпатории, занятой 
союзниками.
4 августа 1855 г. — неудача русских войск в кровопролитном сражении с 
французами на Чёрной речке.
27 августа 1855 г. — после четырёхдневного интенсивного обстрела союзникам 
удалось овладеть Малаховым курганом — господствующей над городом высотой. 
Защитники Севастополя вынуждены были оставить южную часть города. 28 
августа 1855 г. — падение Севастополя.
В Закавказье русские войска провели ряд удачных военных операций: 16 ноября 
1855 г. — капитуляция гарнизона турецкой крепости Карс. К концу 1855 г. боевые 
действия России с европейской коалицией практически прекратились



Условия Парижского 
мирного договора

1856 года

⇨ Россия отдает Турции 
    Карс в обмен на Крым и  
    Севастополь

⇨ Черное море объявлялось нейтральным,                
то есть открытым для торговых судов всех       
стран 

АлександрII

Горчаков



⇨  Россия и Турция не могут иметь военного    
     флота и укрепления на Черном море

⇨   Россия теряет права защитницы 
      балканских народов

Условия Парижского 
мирного договора



Результаты  для России
 Сохранение за Россией Северного 
    Причерноморья
 Южные рубежи России остались 
    без защиты
 Потеря влияния на Балканах



ВЫВОДЫ
   Война показала необходимость     
      немедленного и решительного 
      реформирования всех сторон 
      жизни российского общества

  Война ускорила                          
     падение      
     крепостного 
     права



Причины поражения России
• Дипломатическая и военная изоляция России.
• Образование коалиции европейских держав, выступивших на 
стороне Турции.
• Техническая и военная отсталость России в сравнении с 
ведущими европейскими державами.
• Отсутствие удобных путей сообщения, неразвитая 
железнодорожная сеть затрудняли снабжение армии и переброску 
резервов.
• Бездарные действия высшего командования, воровство и 
злоупотребления на всех уровнях военного и гражданского 
управления, неудовлетворительное санитарно-медицинское 
обеспечение
Значение войны
• Изменение расстановки международных сил.
• Ослабление международного авторитета России.
• Нарушение безопасности южной границы России.
• Ослабление влияния России на Балканах и Ближнем Востоке.
• Демонстрация слабости России и необходимость реформ



Немые                               
свидетели  воинской славы


