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Николая I – эпоха консервативной 
модернизации (1825 – 1855)



Воспитание Николая I
⚫  Генерал-адъютант Матвей Иванович Ламздорф, не обладал ни 

одной из способностей, необходимых для воспитания особ 
царственного дома, призванных иметь влияние на судьбы 
своих соотечественников и на историю своего народа. 
Назначение Ламздорфа объясняется доверием и уважением к 
нему императрицы Марии Федоровны, взявшей на себя 
воспитание двух младших сыновей. Его главною целью было 
отвлечь обоих великих князей от страсти к военной службе. 
Но Ламздорф не достиг своей цели; своеобразно понимая 
педагогику, он старался идти наперекор всем наклонностям, 
желаниям и способностям порученных его воспитанию князей.

⚫ Ламздорф сопровождал великих князей в их поездке за 
границу в 1814 году, когда оба молодые великие князья 
рвались, чтобы принять участие в военных действиях против 
Наполеона; но, верный своей системе переламывать волю 
своих воспитанников, Ламздорф вез их с такою медленностью, 
что они прибыли к Парижу, когда военные действия были 
закончены. 

Матвей Иванович 
Ламздорф



Будущий император Николай I 
родился в Царском Селе 25 июня 1796 

года. Он был третьим сыном великого 
князя Павла Петровича и его жены 

Марии Федоровны. Воспитатель 
Ламздорф в строгости воспитывал 

младших сыновей Павла.

«Одним словом, страх и искание, как избегнуть от 
наказания, более всего занимали мой ум. В учении 

видел я одно принуждение и учился без охоты. 
Меня часто, и, я думаю, без причины, обвиняли в 

лености и рассеянности, и нередко граф 
Ламздорф меня наказывал тростником весьма 

больно среди самых уроков». 
Николай I



Павел уделял детям немалую часть своего досуга. Первой 
игрушкой, купленной Николаю, было деревянное ружьё, 

затем последовали четыре деревянные шпаги. 

Семья 
ПавлаI



Ф. Тютчев

Не богу ты служил и не России, 
Служил лишь суете своей, 
И все дела твои, и добрые, и злые, - 
Все было ложь в тебе, все призраки 
пустые: 
Ты был не царь, а лицедей. 

А.С. Пушкин

Современники о Николае I

Его я просто полюбил: 
Он бодро, честно правит нами; 
Россию вдруг он оживил 
Войной, надеждою, трудами…



Современники о Николае I

Фрейлина 
А.Ф. Тютчева

«Он чистосердечно и искренне верил, что в 
состоянии всё видеть своими глазами, всё 
слышать своими ушами, всё 
регламентировать по своему разумению, всё 
преобразовывать своею волей. Он никогда не 
забывал, что, когда и кому приказывал, и 
следил за точным исполнением своих 
приказаний».



Какие обстоятельства определят 
царствование Николая I ?



Направления деятельности 
НиколаяI

Укрепление 
роли 

государственн
ого аппарата

Укрепление 
позиций 

дворянства - 
опоры 

самодержавной 
власти

Усиление 
борьбы с 

революционны
ми 

настроениями

Попытки 
решения 

крестьянског
о вопроса

Проведя следствие по дел декабристов, впоследствии Николай будет 
неоднократно обращаться к протоколам допросов. Он не мог не видеть 
недостатков самодержавной системы, но был убежден, что 
совершенствование государственного механизма и его личный контроль 
могут исправить ситуацию.



I отделение
Готовило

бумаги для 
докладов

императору

II отделение
Создано 

в 1826 г. для 
кодификации 

законодательства

III отделение
Создано в 1826 г. 
Орган высшей
политической 

полиции.
Отдельный корпус 

жандармов

IV отделение
Создано в 1828 г. 
для руководства 

женскими училищами и 
благотворительными 

заведениями

V отделение
Создано в 1836 г. 
для проведения 

реформы 
государственных 

крестьян

   VI отделение
Создано в 1842 г. 

 По вопросам 
управления 
Закавказьем

Собственная Его Императорского Величества 
канцелярия



Со времен Соборного Уложения было издано огромное количество 
законов, которые часто противоречили друг другу. Такая 

неразбериха в Российском законодательстве затрудняла решение 
дел.

Укрепление роли государственного аппарата

Вспомните, какие преобразования 
в России связаны с именем М.М. 

Сперанского?

Существовал ли в России свод 
законов?

Когда он был принят?



В январе 1826 г. царь создал II 
отделение своей канцелярии во 
главе с возвращенным из ссылки М.
М. Сперанского. Главной его задачей 
должна была стать подготовка 
единого Свода законов. Сперанский 
выполнил работу за пять лет.

В 1832 г. было опубликовано первое 
Полное собрание законов Российской 
империи в 45 томах, а в 1833 г.- Свод 
законов Российской империи.

Укрепление роли государственного аппарата

М.М. Сперанский



Кодификация законов – способ систематизации 
законов, их расположение по отраслям права.

«Полное собрание законов 
Российской империи» в 45 томах 

(30 тыс.законодат. актов)
Как историко-архивный 

справочник

«Свод законов Российской 
империи» в 15 томах действующего 
законодательства как единственное 
официальное руководство органов 

правосудия и управления



А.Д. Кившенко. Николай I награждает Сперанского орденом 
Андрея Первозванного за составление Свода законов.



Денежная реформа Е.В.Канкрина
 1839—1843 г.г.

✔ Стр. 308. Назовите основные положения денежной 
реформы Канкрина.

✔ Главное платежное средство – серебряный рубль, на 
который можно было обменять бумажные ассигнации. 
Все частные сделки должны совершаться в серебре, 
также поступления в казну и выдача денег из казны. 
Ассигнациям отводилась роль вспомогательного 
платежного средства, т.е. установилась денежная 
система металлического типа (серебряный 
монометаллизм)

✔ Были выпущены депозитные и кредитные билеты, 
обеспеченные новым серебряным рублем

✔ Впервые за долгие годы бюджет стал профицитным, 
товаро-денежные отношения и сделки стали активнее.

✔ Канкрин проводил политику покровительства 
отечественной промышленности и торговли.

✔ Выступал против «неоправданных расходов», в том 
числе против строительства железных дорог.

Е.Ф. Канкрин



«Нет сомнения, что крепостное право, в 
нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех 
ощутительное и очевидное, но прикасаться к 
нему, теперь, было бы делом еще более 
гибельным… Пугачевский бунт доказал, до чего 
может доходить буйство черни…» 

«Покойный император Александр в начале своего 
царствования имел намерение дать крепостным 
людям свободу, но потом сам отклонился от 
своей мысли, как совершенно еще 
преждевременной и невозможной в исполнении. Я 
так же никогда на это не решусь, считая, что 
если время, когда можно будет приступить к 
такой мере, вообще очень еще далеко…»



Попытки решения крестьянского вопроса – 
реформа государственных крестьян  1837 – 

1841г.г.

П.Д. Киселев- член 
Госсовета и министр 

государственных 
имуществ.

✔ Стр.309. К каким 
экономическим и социальным 
последствиям по мнению 
Николая, могло привести 
решения крестьянского вопроса?

✔ Каково содержание Закона 1842 
года об обязанных крестьянах?

✔ Стр.310. Назовите основные 
положения реформы 
государственных крестьян.



Меры по решению крестьянского вопроса

1842 г. Указ об «обязанных» крестьянах позволял землевладельцам 
ликвидировать крепостные отношения, а крестьянам приобретать 
землю. Помещики могли освобождать крестьян с землей в 
наследственное владение, но за это крестьяне должны были 
выполнять различные повинности в пользу помещиков.



Меры по решению крестьянского вопроса

В 1847 г. крепостные получили 
право выкупа на свободу в том 
случае, если поместье их владельца 
выставлялось на продажу за долги; в 
1848 г. крепостным крестьянам было 
предоставлено право покупать 
незаселенные земли и строения.

Несмотря на предпринимаемые 
попытки решения крестьянского 
вопроса, крепостное право 
продолжало существовать.



Многие даже мелкие 
решения принимались 
высшими 
государственными 
органами. Для этого 
требовалась огромная 
армия чиновников. К концу 
царствования Николая их 
численность составила 90 
тыс. человек ( в начале 
правления Александра I 
чиновников было 15 тыс.)

Бюрократизация государственного аппарата



Николай I уделял большое 
внимание задаче укрепления 
дворянского сословия. Его 
беспокоило обнищание части 
дворян. Для этого был изменен 
порядок наследования 
крупных имений. Они теперь 
не могли быть раздроблены и 
передавались старшему в роду. 
С 1928 г. в средние и высшие 
учебные заведения 
принимались только дети 
дворян и чиновников.

Укрепление опоры самодержавной власти

Эти меры заметно 
повысили престиж и 

роль дворянства в 
жизни страны.

вывод



✔ Бенкендорф Александр Христофорович –один из 
главных проводников реакционной внутренней 
политики Николая I. Участник войн с Францией 
(1805-1807), Турцией (1806-1812), Отечественной 
войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 
годов. В 1821 году представил Александру I записку-
донос о "Союзе благоденствия" на основе собранных им 
по собств. инициативе сведений. 

✔ 14 декабря 1825 года командовал отрядом при 
подавлении восстания декабристов. В 1825 году - член 
Следственной комиссии по делу декабристов. 

✔ В январе 1826 года составил проект организации 
центрального органа политического сыска, принятый 
Николаем I при учреждении Третьего отделения. С 
июля 1826 года до конца жизни - шеф жандармов и 
главный начальник Третьего отделения. По указанию 
царя лично надзирал за А. С. Пушкиным, был 
инициатором его травли. Оказывал большое влияние на 
Николая I, был самым доверенным его сановником. 

✔ Стр.311 - 312. На каких принципах строилась 
деятельность III Отделения?



С.С. Уваров

Усиление борьбы с революционными 
настроениями

В годы правления Николая была 
ужесточена цензура. Просмотр 
произведений, предназначенных 
для печати, для постановки на 
сцене и т. п. с целью надзора  
находился в ведении Министерства 
народного просвещения, которое 
возглавлял С.С. Уваров. В 1826 г. 
принят «Устав о цензуре», 
названный «чугунным». Было 
запрещено принимать крепостных 
в средние и высшие учебные 
заведения. 



Прочитайте отрывок из поэмы  А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» с точки зрения «Устава о цензуре». 

Что из прочитанного могло быть истолковано как 
намёк на непочтительность к существующему 

режиму?
Отрывок из поэмы  А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:

Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,

На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают.

Усиление борьбы с революционными 
настроениями



Что в мненьи мне людей?

Один твой нежный взгляд

Дороже для меня

Вниманья всей Вселенной!

Сильно сказано… К тому 
же, во Вселенной есть 
цари и законные власти, 
вниманием которых 
дорожить должно.



«Теория официальной народности».
⚫ В чем смысл теории официальной 

народности, сформулированной  
Уваровым?

⚫ Возникает как противопоставление 
дворянскому  свободомыслию.

⚫ Основы русской жизни - Православие, 
Самодержавие и Народность. 

⚫ Самодержавие – единственная форма 
правления, способная привести Россию к 
процветанию

⚫  Православие – исконно русская вера, 
освящающая власть, придающая единство 
обществу

⚫ Народность –между царем и народом нет 
разногласий. Царь любит народ как отец, а 
народ не отделяет царя от Отечества и видит 
в нем свое счастье и силу.

⚫ Последователи: Н.Г.Устрялов, М.П.Погодин.

С.С.Уваров.
Стр.314 - 315



 Вопросы к самостоятельной работе
1. Стр.316 – 319. Польское восстание: годы, причины, 

основные события, содержание «Органического статута».
2. Стр.319 -324. Кавказская война: причины, годы, причины 

затянувшегося характера, интерес Турции, меры 
Барятинского, судьба предводителя сопротивления горцев 
Шамиля.

3. Стр.333 -335. Войны с Персией и Турцией: Туркманчайский 
и Бухарестский мирные договоры+ Аккерманская конвенция, 
Адриановский мир.

4. Стр.335-339. Принцип легитимности в отношениях с 
европейскими странами, его противоречивость и реализация 
на практике.

5. Стр.339 – 344. Крымская война: годы, причины, повод, 
основные сражения с именами полководцев, почему «слава и 
горечь Севастополя», причины поражения России, название и 
содержание мирного договора.



Крымская война 1853 - 1856
⚫ Причина – обострение Восточного вопроса: противоречия между Россией, 

Турцией и европейскими государствами по вопросу режима 
функционирования двух черноморских проливов – Босфор и Дарданеллы; а 
также вопрос влияния на Балканах (Россия оказывала поддержку 
национально-освободительному движению балканских народов в борьбе 
против Османской империи. Англия и Франция пытались ослабить влияние 
России на Балканах).

⚫ Поводом к Крымской войне послужил возникший в начале 50-х гг. спор 
между православной и католической церковью о “палестинских святынях”, 
находившихся на территории Османской империи. Речь шла о том, кто будет 
блюстителем особо чтимых храмов в Иерусалиме – Россия или Франция. 
Этот спор послужил детонатором в давно назревшем военном конфликте. 
Николай I стремился использовать возникший конфликт для решительного 
наступления на Османскую империю и выгодно решить проблему 
черноморских проливов, полагая, что войну ему придется вести с одной 
ослабевшей империей



Русско-турецкие отношения накануне 
Крымской войны.

⚫ В феврале 1853 года для переговоров с Портой 
Чрезвычайным Послом в Константинополь был 
направлен Светлейший князь адмирал Александр 
Сергеевич Меншиков. Сподвижнику Петра Великого 
Александр Сергеевич приходился правнуком, и на тот 
момент ему было 65 лет,  Он воевал с турками ещё в 
войне 1809–1812 годов, затем был участником 
Отечественной войны 1812 года.

⚫ Маршрут Меншикова в Константинополь был составлен 
так, что должен был внушить Турции сильнейшие 
опасения. Меншиков сначала держал путь на Бессарабию 
и в Кишиневе произвел  военный смотр . Затем князь 
отправился в Севастополь и здесь произвел большой 
смотр всему Черноморскому флоту. 

⚫ Когда в феврале 1853 года флагманский корабль князя 
причалил к берегу Босфора, громадная толпа греков, 
болгар и сербов, живших в Константинополе, с 
демонстративно выражаемой радостью встретила 
русского посла, когда он сошел на берег.

⚫ Султан Абдул-Меджид I принимал  Меншикова в новом 
дворце Долмабахче.



Русско-турецкие отношения накануне 
Крымской войны.

⚫ Во время первой аудиенции Светлейший князь Российской 
империи отказался кланяться басурманскому правителю. 
Меншиков лишь молча вручил ему письмо Николая, 
помеченное царем 24 января 1853 г. Письмо было 
вежливым, но содержало угрозу. Царь призывал султана 
соблюдать «освященные веками права православной церкви» 
и поразмыслить над последствиями отказа князю Меншикову 
в требованиях, которые он представит.  

⚫ Тогда Абдул–Меджид, дабы вынудить посла поклониться, 
повелел к следующему визиту Меншикова сделать в зале 
приёма послов дверной проём значительно ниже 
человеческого роста.  На это потребовалось более месяца, и 
это время русские использовали для завершения военных 
приготовлений ко вторжению в Молдавию и Валахию. 

⚫  Перед началом следующей аудиенции, Меншиков, 
обнаружив этот подвох, нашёл поставленной проблеме 
остроумное решение –  вошел в зал не передом, а задом. 
Войдя, Меншиков выпрямился, слегка поправил свой мундир 
и лишь затем повернулся к султану.



Крымская война 1853 – 1856г.г.
Важные вопросы темы.

1. Даты войны.
2. Противники.
3.  Причины и повод.
4. Цели воюющих держав.
5. Основные события и их даты. (Синопское сражение – 18 

ноября 1853г. – блестящая победа русского флота...)
6. Почему «слава и горечь Севастополя»?
7. Герои Крымской войны (Нахимов, Корнилов, Истомин, 

Тотлебен, Петр Кошка, Дарья Севастопольская, Пирогов).
8. Причины поражения России.
9. Дата, название и содержание мирного договора.





Карта военных действий



Причины Крымской войны
Восточный вопрос -  название группы проблем и противоречий 
внешней политики, связанных с ослаблением Турции, проблемой 
функционирования двух черноморских проливов – Босфор и 
Дарданеллы – влияния на Балканах.

Причина – обострение Восточного вопроса, т.е.противоречия между 
Россией и Турцией из-за права прохождения военных судов России 
через проливы Босфор и Дарданеллы, борьба европейских 
государств за влияние на ослабевающую и охваченную национально-
освободительным движением  Османскую империю

ПОВОД 

передача ключей от Вифлиемского храма в Иерусалиме 
католическому духовенству



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



Турция

Крымская война
1853-1856

Николай I
Александр II

Россия
ВОСТОЧНЫЙ

Союзники 
отсутствовали

Абдул-Меджид 
союзники:

Англия
Франция
Сардиния
Австрия 



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.

Англия: подрыв международного авторитета России, 
ослабление ее позиции на Ближнем Востоке, отторжение 
территории Польши, Кавказа, Крыма, Финляндии

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



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

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



Синопское сражение
18 ноября 1853 года русская  эскадра под 
командованием П.С.Нахимова из 8 кораблей 
уничтожила в Синопской бухте 15 боевых кораблей 
Османской империи. Синопский бой – последнее 
сражение в истории парусного флота.



Оборона 
Севастополя 

349-дневная оборона русскими войсками 
Севастополя (главной базы Черноморского флота) 
в Крымской войне. 
Оборона  Севастополя стала кульминацией 
Крымской войны. Севастополь (гарнизон около 7 
тыс. человек), не имевший заранее 
подготовленной обороны города с суши, подвергся 
удару англо-французского десанта (более 60 тыс. 
человек) и флота, превосходившего русский флот 
по боевым кораблям более чем в три раза.
В короткий срок на южной стороне города были 
созданы оборонительные укрепления, а вход с 
моря в Севастопольскую бухту перекрыли 
специально затопленные корабли. Союзники по 
антироссийской коалиции — Англия, Франция и 
Турция — рассчитывали, что город будет захвачен 
за неделю, однако они недооценили стойкость 
оборонявшихся русских войск, в ряды которых 
влились сошедшие на берег моряки 
Черноморского флота. 

Медаль «За защиту 
Севастополя» Учреждена в 
ноябре 1855 г. по 
указу Александра II. Эта награда 
считается первой российской 
медалью, выданной не за 
победу или взятие, а за оборону.



Оборона 
Севастополя 

В обороне города приняли участие и мирные 
жители. Осада продлилась 11 месяцев. В ходе 
осады союзники провели шесть массированных 
артиллерийских бомбардировок города с суши и 
моря. В ночь на 28 авг. 1855 года противник 
овладел ключевой позицией — Малаховым 
курганом. Дальнейшая оборона города не имела 
смысла. Князь Горчаков ночью перевёл свои 
войска на северную сторону. Город был подожжён, 
пороховые погреба взорваны, военные суда, 
стоявшие в бухте, затоплены. Союзники не 
решились преследовать руссские войска, считая 
город заминированным, и только 30 августа 
вступили в дымящиеся развалины Севастополя.
Оборона Севастополя продемонстрировала 
умелую организацию взаимодействия сухопутных 
войск и флота. Ее особенностями стали 
непрерывные вылазки обороняющихся, ночные 
поиски, минная война, тесное огневое 
взаимодействие корабельной и крепостной 
артиллерии.

Медаль «За защиту 
Севастополя» Учреждена в 
ноябре 1855 г. по 
указу Александра II. Эта награда 
считается первой российской 
медалью, выданной не за 
победу или взятие, а за оборону.



Оборона Севастополя: 
потери 

За 11 месяцев осады союзники 
потеряли не менее 70 тыс. человек, 
не считая умерших от болезней. 
Русские в обороне Севастополя по 
опубликованным в 1856 году 
данным штаба гарнизона потеряли 
17 015 человек убитыми, 58 272 — 
ранеными, 15 174 — контужеными 
и 3164 — пропавшими без вести. 
Всего — 93 625. 

Медаль «За защиту 
Севастополя» Учреждена в 
ноябре 1855 г. по 
указу Александра II. Эта награда 
считается первой российской 
медалью, выданной не за 
победу или взятие, а за оборону.



Герои обороны 
Севастополя

Русский флотоводец, 
адмирал. В Крымскую 
войну, командуя 
эскадрой, одержал 
победу в Синопском 
бою (1853). 
Руководил обороной 
Севастополя. 
Смертельно ранен 
при обстреле города. 

Флотоводец, 
вице-адмирал                        
В 1854 г., 
возглавлял 
оборону 
Севастополя. 
Погиб при 
объезде позиций 
на Малаховом 
кургане.  

Контр-адмирал, 
участник Синопского 
сражения 1853 г.

 командовал 4-й 
батареей       
Малахова кургана. 

Погиб при 
артиллерийском 
обстреле.

Русский генерал-
инженер Руководил 
инженерными 
работами при 
обороне 
Севастополя в 
1854–1855 гг.                                                      
Впоследствии 
возглавлял военно-
инженерное 
ведомство.                                                               



Оборона Севастополя



Оборона Севастополя



Оборона Севастополя



Третий бастион



Пирогов Николай Иванович - один из величайших 
врачей, выдающийся военно-полевой хирург, участник 

Крымской войны



Дарья Севастопольская  - сестра милосердия, 
героиня обороны Севастополя в Крымскую войну

Настоящее имя Дарья Лаврентьевна 
Михайлова — одна из первых 
военных сестёр милосердия, 
героиня обороны Севастополя в Крымскую 
войну. В 1853 году её отец погиб во время 
Синопского сражения.
Во время обороны Севастополя Дарья 
Михайлова, не имевшая медицинского 
образования, в числе первых среди 
«севастопольских патриоток» — жен, сестёр, 
дочерей участников обороны, оказывала 
помощь раненым и больным защитникам 
Севастополя. На свои средства она 
оборудовала первый походный 
перевязочный пункт. У неё в повозке 
нашлось белье для перевязки, уксус, вино 
было роздано для подкрепления 
ослабевших. Не зная её фамилии, долгое 
время её называли Дашей Севастопольской.



Условия Парижского 
мирного договора

1856 года
✔ Все завоеванные в ходе войны 

территории, возвращались России и 
Турции. 

✔ Независимость и целостность 
Османской империи гарантировалась 
всеми участниками войны.

✔  Черное море объявлялось 
нейтральным, то есть открытым для 
торговых судов всех стран 
державами.

✔ Сохранение за Россией Северного 
Причерноморья.

✔ Беззащитность южных рубежей, 
утрата влияния на Балканах.

АлександрII

Горчаков











Внешняя политика Николая 1

1 вариант 2 вариант
1 Польское восстание: годы, 

причины, содержание 
«Органического статута».

1 Что означал принцип легитимности 
в европейской политике Николая 1? 
С какими обстоятельствами 
европейской внешней политики 
вступал в противоречие этот 
принцип?

2 Кавказская война: две причины 
затянувшегося характера. Как 
России удалось сломить 
сопротивление горцев?

2 Кавказская война: причины, годы, 
интерес Турции, меры Барятинского 
по урегулированию кавказского 
конфликта. 

3 Восточный вопрос во внешней 
политике, причины Крымской 
войны: повод, основные сражения 
с именами полководцев, почему 
оборона Севастополя – это его 
«слава и горечь»?

3 Крымская война: годы, причины 
войны, имена полководцев войны, 
причины поражения России, 
название и содержание мирного 
договора.


