
Правление Павла I.
 Общественно-экономические 
реформы в начале XIX века. 

Александр I и Николай I.

6 ноября 1796 года 
Екатерина II скончалась от 
апоплексического удара. 

Императором стал ее сын 
Павел I Петрович 
(1796 – 1801 гг.).



• Павел пытался навести порядок в финансовой 
и административной областях, он вникал в 
самые мелочи, вводил суровые наказания за 
взятки и воровство. На деле это дало лишь 
ужесточение полицейского надзора. Павел  I 
приказал освободить всех политических 
заключенных,  арестованных при Екатерине II. 
(Новикова, Радищева, Костюшко) но в то же 
время можно было угодить за решетку, нарушив 
регламент повседневной жизни. Так, специальными 
указами были запрещены определенные фасоны 
одежды, причесок, танцы, в которых император 
видел проявления свободомыслия. Была введена 
жесткая цензура, запрещен ввоз книг из-за 
границы.

• Важное место в законодательстве Павла 
заняла новая система престолонаследия. В 
апреле 1797 г. он «Актом о порядке 
престолонаследия» и «Учреждением об 
императорской фамилии» восстановил принцип  
наследования престола только по мужской линии. 
Женщины могли получить это право лишь в случае 
пресечения всех мужских линий династии.

•  Дворянство ставилось под жесткий контроль 
администрации, отменялись губернские 
дворянские собрания, за уголовные 
преступления разрешено было подвергать 
дворян телесным наказаниям.

Мария Федоровна
София-Доротея-Августа-Луиза

Вюртембергская
Супруга Павла I





• Император потребовал возвращения дворян из 
долгосрочных отпусков в полки, а те, кто не 
подчинился этому приказу, были удалены из армии. 
Законодательство Павла по крестьянскому вопросу 
было также половинчатым. Отменялась продажа 
дворовых людей и безземельных крестьян, была 
рекомендована трехдневная барщина. Дозволялись 
крестьянские просьбы и жалобы. Однако эти акты не 
устраняли массовую раздачу крестьян придворным.

• В армии Павел, отвергая достижения русской военной 
мысли предшествующих десятилетий, стремился 
ввести прусские военные порядки. Обучение 
солдат сводилось в основном к шагистике. Император 
считал, что армия — это машина и главное в ней 
механическая слаженность войск и 
исполнительность. Инициатива же и 
самостоятельность - вредны и недопустимы. 



• По вступлении на престол Павел, дабы 
подчеркнуть контраст с матерью, декларировал 
миролюбие и невмешательство в европейские 
дела. Однако, когда в 1798 г. возникла угроза 
воссоздания Наполеоном самостоятельного 
Польского государства, Россия приняла активное 
участие в организации антифранцузской 
коалиции. В том же году Павел принял на себя 
обязанности магистра Мальтийского ордена, 
бросив таким образом вызов французскому 
императору, захватившему Мальту. В 1798-1800 
гг. русские войска успешно сражались в 
Италии, а русский флот — на Средиземном 
море, что вызывало беспокойство со стороны 
Австрии и Англии. Отношения с этими 
странами окончательно испортились весной 
1800 г.. В это же время началось сближение с 
Францией, и даже обсуждался план 
совместного похода на Индию. Не дожидаясь 
подписания соответствующего соглашения, 
Павел приказал выступить в поход донским 
казакам, которые были остановлены уже 
Александром I.



• Политика Павла в сочетании с 
его деспотическим характером, 
непредсказуемостью и 
одновременно определенной 
эксцентричностью поведения, 
вызывала недовольство в 
самых разных социальных слоях, 
но в особенности, в среде 
дворянства и в армии. Уже вскоре 
после его воцарения против него 
стал созревать заговор, в 
который был вовлечен и его 
старший сын. В ночь на 11 
марта 1801 г. заговорщики, в 
основном гвардейские 
офицеры, ворвались в покои 
Павла в только что выстроенном 
Михайловском замке с 
требованием отречься от 
престола. Когда же император 
попытался возразить и даже 
ударил кого-то из них, один из 
мятежников стал душить его 
своим шарфом, а другой ударил в 
висок массивной табакеркой. 
Народу было объявлено, что 
Павел скончался от 
апоплексического удара.



Общественно-экономические реформы в 
начале XIX века. Александр I

• В результате дворцового 
переворота на российский престол 
вступил Александр I Павлович
 (1801 – 1825 гг.). 

• Александр родился в декабре 1777 
года. Его воспитанием  и 
образованием распоряжалась 
Екатерина II. Императрица 
определила в воспитатели к 6 –
тилетнему цесаревичу 
швейцарского дворянина 
Фредерика Лагарпа. В становлении 
личности Александра немалую 
роль сыграло то, что ему 
приходилось приспосабливаться 
одновременно и к вольным нравам 
екатерининского двора, и к 
строгости порядков, 
установленных Павлом в Гатчине. 
Цесаревич должен был жить «на 
два ума» (Ключевский). 



• Жена Александра Елизавета Алексеевна (Луиза-
Мария-Августа) - русская императрица, дочь 
маркграфа баден-дурлахского Карла-Людвига. 
Родилась 13 января 1779 г. 28 сентября 1793 г. 
состоялось бракосочетание. В это время 
Александру  было 16 лет, Елизавете Алексеевне - 
14. Привязанность Александра к своей супруге 
позднее сменилась равнодушием, что сильно 
подействовало на Елизавету Алексеевну, 
питавшую к нему искреннее и глубокое чувство. 
Оскорбленная его холодностью, она замкнулась в 
своей личной жизни и мало принимала участия в 
интересах двора. 

• Вследствие натянутости отношений с 
императрицей Марией Феодоровной  и великой 
княжной Екатериной Павловной, Елизавета 
Алексеевна чувствовала себя одинокой в царской 
семье, и печать ранней грусти легла на ее образ. 
Отличаясь необычайной скромностью, она много 
читала, имела особенную склонность к изучению 
языков. 

• Елизавета Алексеевна имела двух дочерей - 
Марию (1799 - 1800) и Елизавету (1806 - 1808), но 
скоро их лишилась. 

• Умерла императрица вскоре после смерти мужа в 
1826 г.в Белеве Тульской губернии по дороге из 
Таганрога.



• В манифесте о восшествии на престол Александр I  
заявил, что будет править «по законам и по сердцу» 
своей бабки ЕкатериныII.

• 13 – 15 марта 1801 г. последовали указы об амнистии 
лиц, подвергшихся гонениям при Павле, о снятии 
ограничений на торговлю с Англией. 31 марта был 
отменен запрет на деятельность частных типографий 
и ввоз книг из-за границы. 2 апреля  император 
подтвердил «Жалованные грамоты дворянству и 
городам» и упразднил политическую полицию.

• 30 марта 1801 года появился указ об учреждении 
«Непременного совета» - законосовещательного 
органа при государе. Первоначально в совет вошли 12 
человек, среди которых были руководители 
важнейших государственных учреждений, 
представители высшей аристократии и бюрократии 
(те, кто принимал участие в заговоре против Павла).



• Вся же основная работа по подготовке 
задуманных Александром 
преобразований сосредоточилась в 
«негласном комитете» (интимном), 
существовавшем с мая 1801 г. по ноябрь 
1803 г. Он состоял из молодых друзей 
Александра: Строганова, Чарторыжского, 
Кочубея, Новосильцева.

• Основными вопросами, обсуждавшимися 
на заседаниях Негласного комитета, 
стали: укрепление государственного 
аппарата, крестьянский вопрос и система 
образования. Программа реформ так и не 
была выработана, однако уже само 
обсуждение в комитете насущных 
проблем российской действительности 
имело большое значение для будущих 
преобразований. 

Кочубей Виктор 
Павлович

Строганов 
Павел Александрович



• После рассмотрения в Негласном комитете, 
царским указом от 8 сентября 1802 года была 
проведена реформа высших государственных 
органов власти. Вместо коллегий были 
учреждены министерства: Воееное, Воеено-
морское, Иностранных дел, Внутренних дел, 
Коммерции, Финансов, народного просвещения и 
Юстиции, а также Государственное Казначейство 
на правах министерства. Министры и 
главноуправляющие на правах министров 
образовывали Комитет министров, статус которого 
как совещательного органа при императоре был 
определен лишь в 1812 г.

• Создание министерств было призвано укрепить 
единоначалие в государственном управлении, 
постепенно вытесняя коллегиальность.

• Одновременно была осуществлена реформа 
Сената, который в указе от 8 сентября 1801 года 
определялся как «верховное место империи», 
«хранитель законов», «чья власть ограничивается 
единою властью императорского величества».



• 12 декабря 1801 года был издан указ, предоставивший право 
владеть землей купцам и мещанам, которые отныне могли 
покупать незаселенные земли. Уже в начале царствования 
Александр прекратил раздачу государственных крестьян в 
частные руки. 20 февраля 1803 г. император издал указ «о 
вольных хлебопашцах».  Указ предоставлял помещикам право 
освободить крестьян с землей за выкуп.

• Более успешными оказались реформы в области 
образования и печати.

• 24 января 1803 г. было учреждено новое положение об 
устройстве учебных заведений. Вся территория России 
делилась на 6 учебных округов, а учебные заведения на 4 
разряда: приходские училища (при церквях), уездные училища 
для горожан, купцов и мещан, губернские гимназии и 
университеты для дворян. 

• Реформы первого периода царствования Александра  носили 
весьма ограниченный характер, но  достаточно упрочили его 
положение как самодержавного монарха, они были результатом 
компромисса между  либеральным и консервативным 
дворянством.



• Для продолжения преобразований 
Александру нужны были новые люди, не 
столь тесно связанные с верхушкой 
российской знати и преданные ему лично. В 
мае  1803 г. Александр вызвал в Петербург 
и восстановил в должности инспектора всей 
артиллерии А.А. Аракчеева. Постепенно 
роль Аракчеева возросла и он превратился 
в доверенное лицо императора. В 1807 г. он 
был назначен состоять при Александре с 
правом издавать от его имени указы. 

• Однако основным направлением 
деятельности Аракчеева было военно-
полицейское, а для разработки плана 
дальнейших реформ, необходим был 
совсем другой человек. Им стал 

• М.М. Сперанский. В 1807 г. Александр 
приблизил его к себе и сделал своим 
основным помощником и советником.

• План реформ был предоставлен в виде 
большого документа, носившего название 
«Введение к уложению государственных 
законов». 



• Исходя из того, что Россия идет по тому же пути, что и 
Западная Европа, Сперанский фактически предлагал 
реформировать российскую государственность на 
европейских началах. По проекту Сперанского принцип 
разделения властей должен был стать основой 
государственного устройства России. В качестве высшего 
законосовещательного органа власти предполагалось 
создать Государственную думу, исполнительную власть 
сосредоточить в министерствах, а сенат становился 
высшим органом судебной власти. Он предполагал 
осуществить реформу в несколько этапов не объявляя сразу 
о конечных целях и завершить ее к 1811 г..

• Подготовка к проведению реформ началась в 1809 г. с издания 
указов, по которым, во-первых, прекращалась практика  
приравнивания придворных званий к гражданским чинам, и во-
вторых, устанавливались правила производства в чины по 
гражданской службе и водился образовательный ценз для 
чиновников.



1 января 1810 г. был объявлен манифест об 
упразднении Непременного совета и 
создании Государственного совета (до 
1917 г.), в который вошли 35 высших 
сановников империи. На первом заседании 
государственного совета Сперанский был 
назначен на ответственную должность 
государственного секретаря – председателя 
канцелярии Совета.

В 1810-1811 гг. в соответствии с планом 
Сперанского была изменена система 
министерского  управления. 

Все министерства были реорганизованы и 
имели единообразную структуру, действуя на 
принципах единоначалия. 

Министры назначались императором. Был 
сохранен принцип прямой личной 
ответственности министра перед государем. 
С учреждением министерств, губернаторы.

Министр   или 
главноуправляющий

Товарищ министра
(заместитель)

Директора 
департаментов

Начальники отделений

Столоначальники



Финансовая реформа 

• Одной из важных проблем Александровского 
царствования был дефицит бюджета. В начале XIX в. 
сумма внутреннего и внешнего государственного дога 
России равнялась почти четырем её годовым 
бюджетам и постоянно увеличивалась. В 1809 г. 
была проведена финансовая реформа: 
Правительство прекратило выпуск новых 
ассигнаций, резко сократило государственные 
расходы, продало в частные руки часть казенных 
имений и ввело новые налоги, которые 
затронули все слои населения. Осуществление 
этих мероприятий дало положительные результаты: в 
1812 г. государственные доходы увеличились со 
125 млн. руб. до 300 млн. руб. – это вызвало 
недовольство дворянства – реформа была свернута. 
Война 1812 – 1814 гг. свела к нулю результаты 
реформы, стоимость рубля упала до 20 коп. Россия 
опять прибегла к внешним займам.



• После отказа Государственного совета в начале 1811 г. утвердить 
проект реформы сената, стал очевиден провал всего плана 
Сперанского. Александр, понимая, что недовольство его внутренней 
политики охватило широкие круги общества, решил пожертвовать 
Сперанским. Он был сослан в Нижний Новгород, а затем в Пермь, под 
надзор полиции. (С 1819 – 1821 гг. Генерал Губернатор Сибири).

• Внешние события 1812 – 1815 гг. отодвинули внутриполитические 
проблемы России на второй план, после окончания войны вопрос о 
реформах государственного устройства и крепостных отношений вновь 
оказался в центре внимания общества и самого императора.

• Своего рода экспериментом по соединению самодержавия с 
конституционными началами стало дарование Александром I 
конституции Царству Польскому (1815 г.).

• Она предусматривала создание двухпалатного представительского 
органа (сейм), гарантировала свободу печати, равенство всех сословий 
перед законом, неприкосновенность личности. 

• Обещание ввести конституцию в России фактически прозвучало в речи 
Александра на открытии Польского сейма в марте 1818 г.. 

• В апреле 1818 г. Александр установил автономное самоуправление в 
Бессарабии. Высшая законодательная и исполнительная власть 
передавалась Верховному совету. 

• Конституцию и собственный 4–ех сословный сейм имела 
присоединенная в 1808 г. к России Финляндия.



• В 1818 г. Александр поручил 
Новосильцеву Н.Н. подготовить проект 
российской конституции. 
Подготовленный  и одобренный 
императором документ – 
«Государственная уставная грамота 
Российской империи» - предусматривал 
установление в России конституционной 
монархии.

• Между тем нерешенность крестьянского 
вопроса после войны вызвала тревогу 
правящих кругов. С 1815 по 1820 гг. 
император получил 11 проектов об 
условиях освобождения крестьян. 
Общим для всех проектов был принцип 
постепенности отмены крепостного 
права, при сохранении привилегий 
помещиков. Изменения в положении 
крестьян в период правления 
Александра произошли лишь в 
Прибалтике. Они получили личную 
свободу, но вся земля осталась в 
собственности помещиков. Крестьяне 
могли брать землю в аренду, а в 
перспективе выкупить ее.



Внешняя политика России в первой четверти XIX в.
 Отечественная война 1812  года.

Новое русское правительство стремилось создать в Европе систему коллективной 
безопасности, связав все ведущие державы между собой рядом договоров. Однако 
уже в 1803 мир с Францией оказался для России невыгодным, в мае 1804 российская 
сторона отозвала своего посла из Франции и стала готовиться к новой войне.

Александр считал Наполеона символом попрания законности мирового порядка. Но 
российский император переоценил свои возможности, что и привело к катастрофе 
под Аустерлицем в ноябре 1805, причем присутствие императора в армии, его 
неумелые распоряжения имели самые пагубные последствия. 

При первом его свидании с Наполеоном в Тильзите в июне 1807 Александру удалось 
проявить себя незаурядным дипломатом и, по мнению некоторых историков, 
фактически «обыграть» Наполеона. Между Россией и Францией был заключен союз 
и соглашение о разделе зон влияния. Как показало дальнейшее развитие событий, 
Тильзитское соглашение оказалось более выгодным именно России, позволив 
России скопить силы. Наполеон же искренне считал Россию своим единственным 
возможным союзником в Европе.

Наполеон признал право России на захваченную в ходе русско-шведской войны 
(1808-09) Финляндию, а Россия — право Франции на Испанию. Однако уже в это 
время отношения между союзниками стали накаляться благодаря имперским 
интересам обеих сторон. 

Существует предположение, что Александр собирался нанести Наполеону упреждающий 
удар, но после того как Франция заключила союзные договора с Австрией и 
Пруссией, Россия стала готовиться к войне оборонительной. 12 июня 1812 
французские войска пересекли российскую границу. Началась Отечественная война 
1812 года.





Барклай де Толли Багратион



• Победа над Наполеоном усилила авторитет 
Александра, он стал одним из могущественнейших 
правителей Европы. Для обеспечения мира было 
необходимо сохранить статус-кво, определенный 
решениями Венского конгресса (1815), по которым к 
России отошла территория Великого герцогства 
Варшавского, а во Франции восстановлена 
монархия, причем Александр настоял на учреждении 
в этой стране конституционно-монархического строя, 
что должно было послужить прецедентом для 
установления подобных режимов и в других странах. 

• В последние годы царствования Александр мало 
занимался внутренними делами, уделяя основное 
внимание проблемам «Священного союза». Именно 
с этого времени управление страной фактически 
сосредотачивается в руках всесильного временщика, 
по имени которого, установившийся в стране с 1815 
по 1825 гг. режим получил название 
«аракчеевщины».

В ноябре 1825 г. император неожиданно скончался в 
Таганроге, оставив открытым вопрос о 
престолонаследии. В 1822 г. Константин Павлович 
отказался от престола. Александр назначил 
наследником Николая Павловича.



Правление Николая I Павловича (1825 – 1855 гг.)

Характерной особенностью николаевского 
стиля правления стало стремление решить 
все проблемы путем политической 
централизации и жесточайшей 
регламентации общественной жизни: на 
важнейшие административные должности  
назначались генералы, военизировался 
ряд ведомств (горное, заводское, путей 
сообщения), во главе большинства 
губерний были поставлены военные 
губернаторы. К 1850 г. из53 губерний 
России лишь 12 имели гражданское 
управление.

Возросла роль Собственной его 
императорского величества 
канцелярии. Она превратилась  в важный 
орган власти. Созданные, в ее составе 6 
отделений, представляли собой 
самостоятельные высшие 
государственные учреждения со своими 
начальниками, ответственными только 
перед императором.



Канцелярия
В январе 1826 г. были созданы I и  II  

отделения. 
 I отделение выполняло функции 

канцелярии – готовило бумаги для 
доклада царю и контролировало 
исполнение его повелений. 

II отделение было связано с 
систематизацией законов. Фактически 
руководителем отделения был 
Сперанский. 

III отделение – орган политического 
сыска и следствия. 

IV отделение – (1828 г.)  - ведало 
благотворительными учреждениями и 
женскими учебными заведениями. 

V отделение (1836 г.) – было создано для 
разработки реформ государственных 
крестьян.

VI отделение (1843 г.) – для разработки 
административной реформы на 
Кавказе.

Бенкендорф А.Х.



• Во второй четверти XIX века был создан еще один этаж 
государственного аппарата – высшие комитеты. Это были 
немногочисленные, наделенные большими полномочиями, 
относительно недолговечные  объединения высших сановников. 
Наиболее значительным комитетом стал «Особый секретный 
комитет» 6 декабря 1826 г. Во главе комитета был поставлен 
председатель Государственного совета Кочубей. Проработав до 
1832 г. комитет прекратил свое существование. Единственным 
реальным результатом его заседаний стало введение в 1832 г. 
полупривилегированной сословной группы «почетных граждан» 
(потомственных и личных).

• В 1830 г. вышло в свет первое «Полное собрание законов 
Российской империи» в 45 томах. В него вошли более 30 тыс. 
законодательных актов с 1649 г. по 1825 г, расположенные в 
хронологическом порядке. В 1832 г. был издан 15 томный «Свод 
законов», куда вошли только действующие законы, 
систематизированные по определенной схеме. Решением 
Государственного совета «Свод законов» был признан 
единственным официальным руководством в практике органов 
правосудия и управления.



• Крестьянский вопрос во второй четвертиXIX века 
продолжал оставаться кардинальным вопросом 
российской действительности. 

• В 1837 – 1841 гг. была создана сложная система  
управления государственными крестьянами с 
1837 г. подчиненными новому министерству 
Государственных имуществ, которое возглавил 
Кисилёв. Николай I называл его своим 
«начальником штаба по крестьянской части». 

• В ходе реформы государственных крестьян 
были увеличены до определенной нормы 
наделы малоземельных селений, 
организованно переселение части крестьян на 
свободные земли, внедрялись агротехнические 
усовершенствования, регулировалась оброчная 
система, строились школы, лечебные и 
ветеринарные пункты. В создаваемых волостях 
в сельских обществах было введено 
самоуправление. Положение казенных крестьян 
в целом улучшилось. 

• После 1848 г. Николай I окончательно отказался от 
идеи проведения преобразований. Революционное 
движение в Европе, страх перед угрозой подобного 
взрыва внутри страны, толкнули его на путь 
открытой реакции. 

Кисилёв



Внешняя политика Николая I. 
Крымская война 1853 – 1856 гг.

• Первоначально русско-турецкая за господство на Ближнем Востоке. 
• С февраля 1854 Турция в союзе с Великобританией, Францией, 

Сардинским королевством (с 1855).
•  В феврале 1853 в Константинополь прибыл чрезвычайный посол 

Николая I князь А. С. Меншиков, который в ультимативной форме 
потребовал от султана Абдулмеджида признать покровительство 
русского царя над православными подданными Турции. 

• Заручившись поддержкой Великобритании и Франции, султан отверг 
требование Меншикова. Николай I отозвал своего посла из 
Константинополя (Стамбула) и приказал своим войскам занять 
Дунайские княжества. 21 июня (3 июля) 1853 русские беспрепятственно 
перешли границу княжеств, номинально находившихся под властью 
султана. 

• В результате неправильной оценки международной обстановки 
императором Николаем I Россия оказалась в дипломатической 
изоляции, что предопределило исход будущей войны.

• За десятилетия, прошедшие с окончания наполеоновских войн, 
военное дело в Западной Европе достигло значительного прогресса. 
Пехота была перевооружена нарезными ружьями, появился военный 
флот на паровом ходу, артиллерия получила более мощные, 
дальнобойные и скорострельные орудия.



• 22 сентября (4 октября) 1853 г., нарушив Лондонскую 
конвенцию 1841, английская и французская эскадры 
прошли через Дарданеллы в Мраморное море. 
Султан Абдулмеджид 27 сентября потребовал от 
России вывести войска из Валахии и Молдавии. Не 
получив ответа, 4 (16) октября 1853 Турция объявила 
войну России.

• 23 октября 1853 г. обстрелом русской речной 
флотилии турецкой береговой батареей в устье 
Дуная начались военные действия. В Дунайских 
княжествах находилось 82-тысячная русская армия 
под командованием генерала М. Д. Горчакова. 
Противник имел в Болгарии 145-тысячную 
группировку во главе с Омер-пашой. 

• На Кавказе положение русских войск осложнялось 
сопротивлением горцев. Главные силы русских войск 
на Кавказе были заняты борьбой с Шамилем и 
адыгами.



• На море вице-адмирал П. С. Нахимов, командир отряда линейных кораблей 
Черноморского флота, получил данные разведки о том, что турецкая эскадра, 
стоявшая в Синопе под защитой береговых батарей, готовит десантную 
операцию в тылу русских войск на Кавказе. Имея восемь кораблей против 
эскадры из 14 парусных кораблей и двух пароходов (небольшой перевес в 
корабельной артиллерии все же был у русских), Нахимов решился атаковать 
противника на рейде Синопской бухты. Синопское сражение 18 (30) ноября 1853 
закончилось блистательной победой русского флота: не потеряв ни одного 
корабля, русские моряки отправили на дно турецкую эскадру и взяли в плен ее 
командующего Осман-пашу. Английский военно-морской советник Адольф Слейд 
сумел бежать на пароходе «Таиф» в Константинополь. За три часа боя турки 
лишились лучших кораблей, трети своей корабельной артиллерии и более трех 
тысяч наиболее обученных моряков.



• Для спасения Турции от окончательного поражения 
Великобритания и Франция решили вступить в войну. В ночь на 23 
декабря 1853 (4 января 1854) английская и французская эскадры 
миновали Босфор и вошли в Черное море. Россия отреагировала 
на это объявлением 9 (21) февраля 1854 войны Великобритании и 
Франции.

• Опасаясь удара австрийцев в спину, новый главнокомандующий 
Дунайской армией фельдмаршал И. Паскевич 9 (21) июня 1854 
приказал начать отход из Дунайских княжеств. К сентябрю русская 
армия отошла за Прут, а княжества были оккупированы 
австрийцами.

• В течение 1854 флот Великобритании и Франции предпринял ряд 
ударов по русским портам на самых различных направлениях. 10 
(22) апреля 1854 англо-французская эскадра бомбардировала 
Одессу огнем из 350 корабельных орудий. 

• Весной 1854 соединенная англо-французская эскадра блокировала 
русский Балтийский флот в Кронштадте и Свеаборге. Осенью 1854 
союзные эскадры покинули Балтийское море.

• В 1854 английские корабли появились и на Белом море, где 
бомбардировали Колу и Соловецкий монастырь. 

• 18 (30) августа 1854 англо-французский десант был высажен на 
Камчатке, но гарнизон Петропавловска-на-Камчатке при помощи 
экипажа фрегата «Аврора» к 24 августа сбросил неприятеля в 
море.



• В Закавказье турецкая армия была увеличена 
до 120 тыс. человек против 40-тысяч русского 
корпуса Бебутова. Одновременно мюриды 
имама Шамиля спустились с гор и захватили 
селение Цинандали в 60 км от Тифлиса. 
Русские с помощью местного ополчения 
сумели отбить натиск превосходящих сил 
противника. Шамиль бежал обратно в Чечню. 
На границе с Персией 17 (29) июля 1854 
небольшой (3,5 тыс.) отряд русских разбил во 
встречном бою на Чангильском перевале 20-
тысячный корпус турок и через два дня 
овладел крепостью Баязет. А главные силы 
Бебутова (18 тыс. человек) 24 июля (5 
августа) 1854 при Кюрюк-Даре нанесли 
поражение 60-тысячной группировке Зариф-
паши, после чего турки потеряли возможность 
вести наступательные действия на Кавказе.

• Очевидное превосходство сил союзников 
подвигло Николая I попытаться заключить 
мирное соглашение. В июле 1854 в Вене при 
посредничестве Австрии начались 
предварительные переговоры между 
воюющими державами, но ничем не 
закончились.

Бебутов О.В.



• На Черном море союзники сосредоточили крупные 
военно-морские силы. Объединенный англо-
франко-турецкий флот насчитывал 34 линейных 
корабля и 55 фрегатов, большинство из которых 
были паровыми. Русский Черноморский флот 
состоял из 14 парусных линейных кораблей, 6 
фрегатов и 6 пароходов-фрегатов. Он не мог 
противостоять противнику и укрылся в 
Севастопольской бухте. К осени союзники 
решились высадить свои главные силы в Крыму с 
целью удара по Севастополю — главной базе 
русского Черноморского флота.

• Русскими войсками в Крыму (33 тыс. человек) 
командовал Меншиков, который считал высадку 
англичан и французов в Крыму невозможной. Но 2 
(14) сентября 89 кораблей и 300 транспортных 
судов союзного флота подошли к западному 
берегу Крыма и начали беспрепятственную 
высадку на пляж Евпатории 55-тысячной армии с 
122 орудиями. 

• 8 (20) сентября Меншиков попытался остановить 
противника на рубеже реки Альма, но потерпел 
поражение. Его армия отошла к Севастополю, а 
затем 12 (24) сентября, оставив военно-морскую 
базу без защиты, — к Бахчисараю.

А.С. Меншиков



• 13 (25) сентября 1854 началась Севастопольская 
оборона. Ответственность за город и порт была 
возложена на командование Черноморского флота. 
Начальник штаба флота вице-адмирал В. А. Корнилов 
развернул энергичную работу по укреплению подступов 
к городу. Для защиты от нападения с моря у входа в 
Севастопольскую бухту было затоплено несколько 
старых кораблей. Под руководством инженер-
полковника Э. И. Тотлебена сооружались земляные и 
деревянные укрепления, на которых устанавливались 
корабельные орудия. На сухопутных позициях к 
солдатам гарнизона присоединились морские экипажи. 
Важнейшие участки обороны возглавили адмиралы П. 
С. Нахимов и В. И. Истомин.

• 14 (26) января 1855 в войну вступила Сардиния и 
направила к Севастополю 15-тысячный корпус. 

• Пытаясь ослабить нажим на Севастополь, Горчаков 4 
(16) августа 1855 атаковал позиции противника на реке 
Черной. Неудача этой атаки предопределила падение 
Севастополя. К этому времени руководители 
Севастопольской обороны адмиралы Корнилов, 
Нахимов, Истомин уже погибли. На заключительном 
этапе 40-тысячный гарнизон Севастополя сдерживал 
атаки 140-тысячной осадной армии.

В.А. Корнилов

Истомин В.И.

Э.И. Тотлебен



К декабрю 1855 на всех фронтах боевые действия 
были прекращены. Еще осенью 1855 Александр II 
посетил Крым и убедился в бесперспективности 
продолжения войны.

В конце 1855 в Вене возобновились предварительные 
переговоры о мире, а в конце февраля 1856 начал 
работу Парижский мирный конгресс, 
завершившийся 18 (30) марта 1856 подписанием 
Парижского мира.

По условиям мирного договора, Россия согласилась 
на нейтрализацию Черного моря с запрещением 
там иметь военный флот и крепости, уступала 
Турции нижнее течение Дуная, признавала 
протекторат западных держав над Молдавией и 
Бессарабией. 

Крымская война привела к важным изменениям в 
военном деле. Кончилась эпоха военного 
парусного флота, все морские державы стали 
строить броненосный винтовой флот; сухопутные 
армии стали вооружаться только нарезным 
стрелковым оружием; тактика маневра пехотной 
колонной сменилась рассыпным строем, 
появились элементы позиционной войны, на смену 
чугунным литым ядрам пришли разрывные 
гранаты. Потери России в Крымской войне 
составили 500 тыс. человек, Турции — 400 тыс., 
Франции — 95 тыс., Англии — 22 тыс.

Николай скончался от простуды весной 1855 г.


