
«Внешняя  политика 
Николая   I»



При Николае I  Россия играла 
ведущую роль в жизни 
Европы. 

- Как вы думаете, какими 
были основные 
направления вешней 
политики при Николае I?

Николай I

Актуализация знаний



В 1822 г. министром 
иностранных дел 
становится Карл 
Нессельроде, который 
своей главной задачей 
считал противодействие 
революционному 
движению.

Карл Нессельроде

Актуализация знаний



Актуализация знаний



военные действия, связанные с 
присоединением к Российской 

империи горных районов Дагестана, 
Чечни, Прикубанья и Черноморского 

побережья Северного Кавказа

Кавказская война
(1817—1864)

Кавказская война 1817—1864 гг.



Кавказ - территория между Черным, Азовским, и Каспийским морями, она 
делится на Закавказье и Северный Кавказ, граница между которыми 
проходит по Главному Кавказскому Хребту.

Кавказская война 1817—1864 гг.



К России присоединены: 
Грузия - 1801; Сухум, Редут-Кале - 1812; Карабахское, 
Гянджинское, Шекинское, Ширванское, Дербентское, 

Талышское, Кубинское, Бакинское ханства; Имеретия, Гурия, 
Мегрелия, Абхазия, Дагестан - 1813.

Кавказская война 1817—1864 гг.



После присоединения Грузии в 1803-1804 гг. с 
Россией её связывала лишь беспокойная 

Военно-Грузинская дорога

Кавказская война 1817—1864 гг.



Горцы - собирательное 
название, данное 
официальными 
властями различным 
народам Северного 
Кавказа.

Черкесы

Кавказская война 1817—1864 гг.



Строительство
военной дороги

Причины войны: 
- набеги на оседлые российские 
территории;
- работорговля;
- царское правительство привлекало 
местное население на строительство 
крепостей, мостов, дорог;
- введение новых налогов;
- «усмирительные» походы генерала 
А. П. Ермолова: уничтожение 
селений, посевов;
- раздача земель казакам, 
чиновникам, местной 
администрации;
- строительство военных 
укреплений.

Кавказская война 1817—1864 гг.



Военные методы, 
подчинение кавказских 
народов при помощи 
оружия приводили к 
волнениям среди горцев. 
По началу сопротивление 
горцев российским войскам 
не было организованным. 
Сплотила же горцев 
идеология кавказского 
мюридизма.

Какой характер носила 
политика царского 

правительства на Кавказе?

Казаки

Кавказская война 1817—1864 гг.



• В 1817-1827 годах командиром Отдельного 
Кавказского корпуса и главноуправляющий в 
Грузии был генерал Алексей Петрович 
Ермолов (1777-1861). Деятельность 
Ермолова на посту главнокомандующего 
была активной и довольно успешной. В 1817 
году начато сооружение Сунженской линии 
кордонов (по р.Сунжа). В 1818 году на 
Сунженской линии построены крепости 
Грозная (совр. г. Грозный) и Нальчик. 
Походы чеченцев (1819-1821) с целью 
разрушения Сунженской линии были отбиты, 
русские войска начали продвижение в горные 
районы Чечни. 

Кавказская война 1817—1864 гг.



Генерал А.П.Ермолов

План Ермолова 
предполагал приблизить 
русские границы к горам, 
опираясь на крепости и 
выселить горцев в 
равнины.
Покоренные земли 
передавались казакам. Им 
выделяли по 50 десятин 
земли, а офицерам - по 400 
на душу населения.

Кавказская война 1817—1864 гг.



• В 1827 году за 
покровительство декабристам 
Ермолов уволен в отставку. 

• На пост главнокомандующего 
был назначен генерал-
фельдмаршал Иван 
Федорович Паскевич 
(1782-1856), который перешел 
к тактике рейдов и походов, 
что далеко не всегда могло 
дать прочные результаты. 

И.Ф.Паскевич

Кавказская война 1817—1864 гг.



С конца 20-х годов на Кавказе стал 
распространяться мюридизм – крайне агрессивное 

течение в исламе, объявившее газават – священную 
войну с неверными

Кавказская война 1817—1864 гг.



В 1834 г. новым 
имамом был 
провозглашен 
Шамиль, которому 
за достаточно 
короткий срок 
удалось собрать под 
своей властью 
почти всех горцев 
Дагестана и Чечни 
и успешно бороться 
с российскими 
войсками.

Шамиль

Кавказская война 1817—1864 гг.



Шамилю удалось 
создать достаточно 
прочное 
теократическое 
государство - имамат.
Теократия - форма 
правления, при 
которой глава 
государства (обычно 
монархического) 
является 
одновременно его 
религиозным главой. 

Кавказская война 1817—1864 гг.



Мюридизм - религиозно-политическое учение.
Шамиль - вождь кавказских горцев, 1797-1871, 
мюрид, в 1834 г. признанный имамом, 
объединил горцев Дагестана и Чечни в 
теократическом государстве.
Имамат - теократическое государство.

В основе мюридизма лежат идеи духовного 
совершенствования и беспрекословного 
подчинения наставнику, руководителю (имаму).  
Для мюридов были характерны религиозный 
фанатизм и провозглашение газавата – 
Священной войны против неверных.

Кавказская война 1817—1864 гг.



Была создана дисциплинированная армия, насчитывавшая 
10-15 тысяч человек. Любое неподчинение власти имама 
сурово каралось как вероотступничество. Сам имам 
считался лицом, избранным Богом на великий подвиг для 
блага верующих.

Перестрелка 
в горах 

Дагестана

Кавказская война 1817—1864 гг.



Дисциплина и сильная, фанатичная вера горцев-мюридов 
позволяли им успешно бороться. Шамиль даже 
предпринимал попытки заручиться поддержкой 
иностранных государств в своей борьбе против Российской 
империи

Кавказская война 1817—1864 гг.



Война шла с переменным успехом

Кавказская война 1817—1864 гг.



Российское правительство после неудачных военных действий 
возвращается к тактикe строительства укреплений, новых дорог и к 
вырубке лесов, созданию военных укреплений. В итоге подобная 
тактика начала приносить свои плоды. К тому же правящая 
верхушка имамата начала разорять простой народ бесконечными 
податями и военными поборами. В итоге в Северном Дагестане 
начались народные выступления против Шамиля.

Кавказская война 1817—1864 гг.
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Лишь в 1859 году резиденция Шамиля аул Гуниб 
был взят, а сам он сдался в плен

Кавказская война 1817—1864 гг.



В результате ожесточенного сражения с российскими войсками 
в августе 1859 г. около аула Гуниб Шамиль сдался в плен, а его 
государство перестало существовать. К концу 1863 г. русские 
войска заняли весь Северный Кавказ. В 1864 г. изнурительная 
Кавказская война закончилась победой российского оружия

Имам Шамиль перед 
главнокомандующим 

князем А. И. 
Барятинским, 25 

августа 1859 г. 
Художник А. Д. 

Кившенко

Кавказская война 1817—1864 гг.



Военные 
действия на 

Кавказе

Этапы войны:
1 этап: 1817-1819 - партизанская война горцев.
2 этап: 1819-1824 - объединение Дагестана, начало 
организованных действий.
3 этап: 1824-1828 - возникновение мюридизма.
4 этап: 1828-1833 - создание имамата.
5 этап: 1834-1859 - борьба с Шамилем.
6 этап: 1859-1864 - окончательное подавление горцев.

Кавказская война 1817—1864 гг.



Кавказская война 1817-1864 гг.

Попытки России подчинить Кавказ и утвердить там 
российские законы и обычаи.

Стремление России обезопасить  свои границы от 
набегов горцев.

Утверждение власти России на Кавказе и расширение 
влияния России на Востоке.

ПРИЧИНЫ

ИТОГ

Кавказская война 1817—1864 гг.



Закрепление изученного материала
Распределить в два соответствующих столбца таблицы 
причины и последствия Кавказской войны

• Запрет властей на обогащение горцев путем набегов.
• Проведение российским самодержавием политики, ущемляющей 
интересы народов Кавказа;

• Мобилизация горцев на строительство крепостей.
• Усиление российского военного присутствия на Кавказе. 
• Массовая эмиграция горцев с Кавказа. 
• Уничтожение имамата.
• Увеличение налогов с местного населения на строительство мостов, 
дорог.

• Интенсивное заселение Кавказа русскими, украинцами.
• Окончание междоусобных войн и уничтожение рабства на Кавказе.
• Вытеснение горцев с освоенных ими земель в горы.
• Попытки насаждения среди горцев русских обычаев и законов.
• Развитие торговли, промышленности, оживление хозяйственной 
жизни Кавказа.

• Создание предпосылок для развития капитализма.



Причины Последствия
1.   Запрет  властей   на  
обогащение горцев путем 
набегов.
2.   Мобилизация горцев на 
строительство крепостей.
3.   Усиление российского 
военного присутствия на 
Кавказе.
4.   Увеличение налогов с 
местного населения на 
строительство мостов, дорог.
5.   Интенсивное заселение 
Кавказа русскими, украинцами.
6.   Вытеснение горцев с 
освоенных ими земель в горы.
7.   Попытки насаждения среди 
горцев русских обычаев и 
законов.

1.   Проведение    российским    
самодержавием политики, 
ущемляющей интересы народов 
Кавказа;
2.   Массовая   эмиграция   
горцев   с Кавказа.
3.   Уничтожение имамата.
4.   Окончание междоусобных 
войн и уничтожение рабства на 
Кавказе.
5.   Развитие торговли, 
промышлен ности, оживление 
хозяйственной жизни Кавказа.
6.   Создание предпосылок для 
развития капитализма.



По Европе прошли 2 волны революционных 
потрясений в 30 –е гг. и после 1848 года

1830 – революция во Франции и Бельгии
Николай 1 пытается восстановить прежний порядок 

– готовит поход во Францию, но вспыхивает 
восстание в Польше. 

1831 - восстание и подавление восстания в Польше
1848 – новая революция во Франции, которая имеет 

международный резонанс, фактически 
начинаются революции по всей Европе.

Россия и Западная Европа



Николай I 
с большой тревогой 

воспринял эти события

Принцип: 
строгое следование 

принципам 
Священного союза

Россия и Западная Европа



1830-31 год – 
подавление 

Польского восстания

Россия и Западная Европа



В 1848 г. во Франции
      вспыхнула новая 

революция.
Луи - Филипп свергнут.

Следом вспыхнули 
     национально-
освободительные 

выступления в Европе: 
Пруссии, Венгрии

Россия и Западная Европа

Луи -Филипп



Николай I с большой 
тревогой воспринял и 
эти события.

25 февраля он прервал
дипломатические отношения 

с Францией.

14 марта собственноручно
написал манифест, в 

котором 
объявил о необходимости

борьбы « со смутой»

Россия и Западная Европа



Австрийское правительство, потерявшее надежду потушить 
мятеж, обратилось за помощью к России. Император 

Николай I согласился.

Армию возглавили 
Иван Паскевич и 

Александр Лидерс

Россия и Западная Европа



Участие в подавлении венгерского мятежа стоило нам 708 
убитых, 2447 раненых и 10 885 умерших. Расходы для войск, 
находившихся на военном положении в Венгрии и России, а 

также продовольствие армии на театре войны, составили 
около 47,5 миллионов рублей. ей.

Франц-Иосиф

Николай I

Россия и Западная Европа



Россия и Западная Европа



«Восточный вопрос» - это взаимоотношения 
европейских держав и слабеющей

Османской империи (Турцией)

Восточный вопрос



     В первой половине – 
середине XIX в. речь шла о 

борьбе за владения ослабшей 
Османской империи, 
которые охватывали 

важнейшие экономические и 
стратегические районы на 

Ближнем Востоке: 
Черноморские проливы 
(Босфор и Дарданеллы); 

Суэцкий перешеек; 
Египет; Сирию; 

Балканский полуостров; 
часть Закавказья. 

Восточный вопрос



       Возникновение и 
обострение восточного 
вопроса обусловили три 
фактора: 
� упадок и кризис 

Османской империи 
(Турции); 

� рост национально-
освободительного 
движения против 
османского ига; 

� обострение 
противоречий среди 
европейских стран на 
Ближнем Востоке, 
вызванных борьбой за 
раздел мира.

     Для России восточный 
вопрос состоял из трех 
основных частей: 

� отношения ее с Турцией и 
европейскими державами 
по поводу турецкого 
господства на Балканах;

�  сохранение интересов 
России на сопредельных с 
Турцией территориях;

� поддержка 
национальных и 
религиозных движений 
нетурецких народов 
Османской империи.



Восточный вопрос 
так или иначе 
был связан со 
следующими 
событиями:

1. Война с Ираном      
(1826-1828)

2. Война с Турцией    
(1828-1829)

3. Кавказская война 
(1817-1864)

4. Крымская война
    (1853-1856)

Восточный вопрос



• Греческое освободительное 
движение (1821-1832) в 
Османской империи набирало 
силу. Россия, Англия и 
Франция оказали помощь 
боровшимся за независимость 
грекам: в 1827 г. в 
Наваринской бухте 
объединённый англо-франко-
русский флот разгромил флот 
османского паши, посланный 
для подавления греков.

Битва при Наварине. 
Художник И. К. Айвазовский

Восточный вопрос



Русско-персидская война 1826—1828

Расширение геополитического влияния на 
Кавказе

Иран, стремясь вернуть утраченные по 
Гюлистанскому договору 1813 г. территории в 

Закавказье, объявил России войну

Русско-иранская война 1826—1828 гг.



Получив известие о 
событиях в 
Петербурге 1825 г., 
иранский шах решил 
вернуть территории, 
отошедшие к России 
по договору 1813г. В 
этом его активно 
поддерживала Англия.

Русско-иранская война 1826—1828 гг.



Русско-иранская война 1826—1828 гг.



Наступление иранской армии 
началось неожиданно. Прежде 
чем главноуправляющий на 
Кавказе генерал Ермолов успел 
принять меры, противник 
захватил  Закавказье и двинулся 
в Восточную Грузию. Но уже 
через месяц Ермолов полностью 
освободил захваченные 
территории и перенёс войну на 
территорию Ирака.

Алексей Петрович
Ермолов

Русско-иранская война 1826—1828 гг.



Русско-иранская война 1826—1828 гг.



 

       Новым 
главнокомандующим был 
назначен И.Ф. Паскевич, 
который принял решение 
наступать. Вскоре дорога 
на Тегеран была открыта. 
Шах вынужден был 
согласиться на мир, 
предложенный Россией.

Иван Фёдорович
Паскевич

Русско-иранская война 1826—1828 гг.



Россия одержала блестящие победы во всех 
сражениях и заключила Туркманчайский мир

Русско-иранская война 1826—1828 гг.



По заключённому 
мирному договору к 
России отошли 
Ереванское и 
Нахичеванское 
ханство, признавалось  
исключительное право 
России иметь военный 
флот на Каспии. Шах 
должен был заплатить 
20 млн. рублей. Эти 
события развязали 
руки Николаю I в  
отношении Турции.

Заключение Туркманчайского
 мира 10 февраля 1828 г. 

Русско-иранская война 1826—1828 гг.



Стремление Ирана вернуть закавказские территории, 
отошедшие к России по Гюлистанскому мирному 

договору 1813 г. 

1828 г. – Туркманчайский мирный договор между 
Россией и Ираном:

1.Присоединение к России Ереванского и 
Нахичеванского ханств

2.Признание исключительного права России иметь 
военный флот на Каспии

3.Иран должен выплатить России 20 млн. рублей

ПРИЧИНЫ

ИТОГ

Русско-иранская война 1826—1828 гг.



Войны с Ираном и Турцией 

Русско-иранская война 1826—1828 гг.



1828-1829 гг. – Русско-турецкая война.

Причины:

Обострение Восточного 
вопроса

Поддержка Россией 
греческого восстания

Закрытие Турцией 
проливов Босфор и 

Дарданеллы

Восточный вопрос



 

Сразу после окончания 
войны с Ираном, 
Россия объявила 
войну Турции. 
Боевые действия 
развернулись и на 
Балканах, и на 
Кавказе.

Восточный вопрос



Восточный вопрос



150 000 
турок

Отдельный Кавказский 
корпус численностью 

25 000 человек под 
командованием Ивана 

Паскевича

На Дунае

50 000 
турок

Дунайская армия 
численностью 95 000 

человек под 
командованием

П.Х. Витгенштейна

На Кавказе



 

   100-тысячная армия 
Витгеншнейна  
заняла Дунайские 
княжества. Был 
отправлен десант к 
Анапе. 

    Паскевич двинулся к 
Карсу. 

    Были взяты Анапа, 
Сухум-Кале, Поти.

Пётр Христианович
Витгенштейн

Восточный вопрос



 

30 мая 1829 года новый 
главнокомандующий 
балканской армией 
генерал Дибич И.И. дал 
генеральное сражение, 
закончившееся разгромом 
и бегством турецкой 
армии. 

Иван Иванович 
Дибич - Забалканский

Восточный вопрос



Несмотря на 
подавляющий 

численный перевес, 
Турция потерпела 
сокрушительное 

поражение

Бриг 
«Меркурий»



Восточный вопрос



 
Штурм крепости Карс

    2 сентября 1829 
года был подписан 
Адрианопольский 
мирный договор. 

Восточный вопрос



Русско-турецкая война 1828-1829 г.

1829 г. Заключение Андрианопольского мирного договора 
между Россией и Турцией:

1. Закрепление за Россией устья Дуная и восточного побережья 
Чёрного моря

2.Открытие черноморских проливов для русских судов
3.Признание автономии Сербии, Молдавии и Валахии
4.Контрибуция Турции России
5.Османская империя признавала российское верховенство над 

Грузией и частью Армении
6.Контрибуция 1,5 млн голландских червонцев

Закрытие Турцией проливов для прохода русских 
судов.

ПРИЧИНЫ

ИТОГ

Восточный вопрос



• Адрианопольский мир значительно укрепил позиции 
России на Балканах. Вскоре Османская империя оказалась 
вновь раздираема внутренними проблемами: восстал 
правитель Египта, послав к Стамбулу своё войско. 
Европейские державы отказались поддержать турецкого 
пашу, помощь ему оказала только Россия: русский флот 
подошёл к Константинополю и высадил десант для 
защиты столицы. 

Восточный вопрос



• Османская империя была вынуждена 
подписать с Россией дружественный 
Ункяр-Искелессийский договор 
1833 г. По нему Россия обязывалась 
оказывать Турции в случае 
необходимости военную помощь, а за 
это получала право контролировать 
Чёрное море: свободно проходить 
через проливы Босфор и 
Дарданеллы (проход другим 
державам при этом закрывался). 
Эти договоры чрезвычайно усилили 
позиции России.

Восточный вопрос

Памятный знак
 в честь подписания
 договора



• Лондонская конвенция о проливах 1841 года — 
конвенция, заключенная в Лондоне 13 июля 1841 
года между Россией, возглавляемой Николаем 
I, Великобританией, Францией, Австрией и Пруссией.

• Восстановила «древнее правило» Османской империи, 
согласно которому Босфор и Дарданеллы объявлялись в 
мирное время закрытыми для военных судов всех стран

Восточный вопрос



Успехи России на Кавказе и Средней Азии 
привели к столкновению с Великобританией, 
которая имела свои интересы в этих регионах.

1) Великобритания мешала политике России на 
Кавказе, помогая оружием восставшим горцам.

2) России удалось заключить союзнические 
отношения с Турцией. Но Великобритании 
удалось ослабить влияние России на Турцию.

3) Англия всячески препятствовала развитию 
торговли с Ираном.   

Восточный вопрос



Колонизация Центральной Азии
В Центральной Азии наиболее значительными 
образованиями были Бухарское , Кокандское и 
Хивинское ханства.
Россия в этом регионе встала на защиту казахских 
кочевий и начинает давление на Бухару, Коканд и 
Хиву.
Создаются опорные пункты – крепости Копал и 
Верный (Алматы). Но в целом русская армия еще не 
готова активно действовать в этом регионе. 

Восточный вопрос



Хивинские  воины начала XIX века

Восточный вопрос







Итоги

Война Результат
1826-1828 гг.

Русско-иранская 
Туркманчайский мир: 
1. огромные репарации в пользу России,
2. уступка Ираном Северной Армении, 
3. отказ от претензий на Дагестан и 

Северный Азербайджан 

1828-1829 гг.
Русско-турецкая

война 

Адрианопольский мир: 
1. к России перешла дельта Дуная, 

Ахалцихская область Грузии, береговая 
линия от Анапы до Поти. 

2. Греция получила независимость, 
Сербия, Валахия и Молдавия - 
автономию. 



Взаимоотношения с 
Турцией

Благоприятный режим для судов через 
проливы Босфор и Дарданеллы

Помощь балканским 
народам в борьбе за 

независимость

Восточный вопрос

Задачи России на Балканах

К началу 50-х гг. Восточный вопрос, ставший 
главным для российской внешней политики, 

заметно обострился.



Противоречия между европейскими державами 
на Ближнем Востоке.

Австрия и Пруссия не 
хотели укрепления 
России на Балканах

Англия, Франция- подорвать международный авторитет 
России, ослабить ее позиции на Ближнем Востоке, отторгнуть 

от нее территории Польши, Крыма, Кавказа, Финляндии; 
укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, используя его 

как рынок сбыта.

Узел
противоречий

Россия- усиление 
влияния на Ближнем 
Востоке; пересмотр 

режима черноморских 
проливов.

Турция- подавление 
национально-

освободительного 
движения на Балканах; 
возвращение Крыма и 

черноморского 
побережья Кавказа.



Повод к войне
Турецкий султан передал ключи от 

одной из святынь христианства- 
Вифлеемского храма в Иерусалиме- 
католическому духовенству. Россия 

потребовала их вернуть 
православным священникам. 

Турецкий султан отказался 
выполнить это требование и объявил 

войну России.

Повод к войне.

Крымская война 1853—1856 гг.



1) Стремление России захватить черноморские проливы и 
расширить влияние на Балканах;

2) Стремление Англии и Франции не допустить усиления 
России на ближнем Востоке, полностью вытеснив ее с 
берегов Черного моря и из пределов Кавказа, утвердив свое 
влияние на новых рынках, превратив Турцию в полуколонию; 

3) Турция хотела покончить с национально-освободительным 
движением на Балканах, взять реванш у России и 
восстановить господство в Крыму и на Кавказе.

Характер войны – захватнический со стороны всех 
участников.

В октябре 1853 г. Турция объявила войну России. 

Причины Крымской войны 1853—1856 гг.



Война началась на двух фронтах-

Балканский Закавказский

На Балканском фронте 
происходили отдельные 

столкновения, в ходе 
которых ни одна из сторон 
не добилась существенных 

успехов.

На Кавказе туркам удалось 
захватить пост Cв. 

Николая, но их дальнейшее 
продвижение было 

остановлено русскими 
войсками. Турция 

потерпела поражение под 
Карсом.

Крымская война: начальный этап



Самым ярким событием этого периода войны стало 
Синопское сражение 18 октября 1853 года

Крымская война: начальный этап



Черноморский флот под командованием вице-адмирала П.С. 
Нахимова, проведя предварительную разведку, атаковал в 
Синопской бухте большой по численности турецкий флот. 

После трехчасового боя корабли противника были 
потоплены (последнее сражение в истории парусного 

флота).

Крымская война: начальный этап



Тем временем в печати западных стран разразилась 
антирусская истерия. Были разглашены материалы секретных 

переговоров о разделе Турции, которые представители 
Николая I вели на протяжении ряда лет. Высказывались 

опасения в связи с готовившимся броском русской армии для 
взятия Константинополя и Черноморских проливов.

Крымская война: вступление в войну Англии и 
Франции



Эти страны присоединились к Англии и Франции в их 
требовании сохранить целостность Турции и вывести русские 

войска из Молдавии и Валахии. Россия оказалась в полной 
изоляции. Правда, Англии и Франции не удалось втянуть 
Австрию, Пруссию и Швецию в войну на своей стороне. 

Крымская война: вступление в войну Англии и 
Франции



Одновременно в Черное море был введен англо-французский 
флот. В марте 1854 г. Англия и Франция объявили России 

войну. Николай I обратился за помощью к Австрии и 
Пруссии, но поддержки не получил. 

Крымская война: вступление в войну Англии и 
Франции



Сразу после объявления войны англо-французские корабли 
атаковали на Черном море Одессу, на Балтике Аландские 

острова, на Баренцевом море Кольский залив, на Белом море 
Соловецкие острова и Архангельск, на Тихом океане 

Петропавловск-Камчатский. 

Одесса

Соловецкие
острова Петропавловск-

Камчатский

Аландские
острова

Крымская война: вступление в войну Англии и 
Франции



Все эти нападения были успешно отражены, попытки 
высадки десанта успеха не имели. Не оправдали надежд 
противников России и турки, разбитые летом 1854 г. в 

Закавказье. Николай I был вынужден под угрозой вступления 
в войну Австрии вывести войска из Дунайских княжеств.

Одесса

Соловецкие
острова Петропавловск-

Камчатский

Закавказье

Аландские
острова

Крымская война: вступление в войну Англии и 
Франции



В сентябре 1854 года армия союзников высадилась в 
Крыму в районе Евпатории и начала наступление на 

Севастополь – главную крепость России на Черном море. 
Город был неприступен с моря, но беззащитен с суши.

Крымская война: вступление в войну Англии и 
Франции



8 сентября 1854 года русская армия потерпела поражение на 
реке Альма. После неудачного сражения  главнокомандующий 

князь А.С.Меншиков отвел русские войска к Бахчисараю. 
Севастополь оказался в трудном положении. Новым 

командующим с 14 января был назначен М.Д.Горчаков.

Крымская война: вступление в войну Англии и 
Франции



Войска союзников подошли к Севастополю. Оборону города-
крепости возглавил начальник штаба Черноморского флота 

адмирал В.А. Корнилов. Воспользовавшись кратким 
перерывом в боевых действиях, они приказали окружить 

город оборонительными сооружениями.

Героическая оборона Севастополя



Они возводились под руководством талантливого инженера 
Э.И. Тотлебена. Все население Севастополя встало на 

защиту родного города. Тысячи людей работали на 
сооружении укреплений. В короткий срок город 
ощетинился грозными бастионами и батареями.

Героическая оборона Севастополя



Для предотвращения захода неприятельских судов в 
Севастопольскую бухту было решено затопить у ее входа 
часть кораблей Черноморского флота. С них были сняты 
орудия, на берег сошли 10 тыс. матросов, пополнивших 

ряды защитников города.

Героическая оборона Севастополя



«Главнокомандующий решил затопить 5 
старых кораблей на фарватере: они временно 

преградят вход на рейд... Грустно 
уничтожать свой труд: много было 

употреблено нами усилий, чтоб держать 
корабли, обреченные жертве, но надобно 

покориться необходимости»...
В.А. Корнилов

П.С. Нахимов

«Неприятель подступает к городу, в котором 
весьма мало гарнизона; я в необходимости 

нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры, 
а оставшиеся на них команды с абордажным 

оружием присоединить к гарнизону...»

Героическая оборона СевастополяПочему, В. А. Корнилов и П. С. Нахимов вынуждены были 
затопить корабли в Севастопольской бухте?



В Севастополе стоит 
памятник затопленным 

русским кораблям. Монумент 
венчает бронзовая фигура 

двуглавого орла с 
распростертыми крыльями, 
несущего в клюве лавровый 

венок- символ славы. Он 
построен в память о трагедии, 

разыгравшейся во время 
Крымской войны. В 

Севастопольской бухте на 
глазах у плачущих моряков 
уходили под воду русские 
парусные корабли, чтобы 

заградить вход 
неприятельским судам.



Военачальники

Корнилов
 Владимир

 Алексеевич 

Истомин
Владимир
Иванович

Нахимов
Павел

Степанович



Оборона Севастополя длилась 11 месяцев. Противник 
подвергал город жестоким бомбардировкам, первая из которых 

состоялась 5 октября 1854 года. В этот день погиб В.А. 
Корнилов. Руководителем обороны назначен П.С. Нахимов.

Героическая оборона Севастополя



Л.Н. Толстой

«Дух в войсках выше всякого описания. Во 
времена древней Греции не было столько 

геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: 
«Здорово, ребята», говорил: «Нужно умирать, 
ребята, умрете?» и войска отвечали: «Умрем, 
ваше превосходительство, ура!» И это был не 
эффект, а на лице каждого видно было, что не 
шутя, а взаправду, и уже 22 тысячи исполнили 

это обещание».

Защитники крепости время от времени 
переходили в контратаки. В этих налетах особенно 

прославился матрос Петр Кошка. В одной из 
вылазок Кошка незаметно подкрался к 

неприятельской цепи, бросился на трёх вражеских 
солдат и, поразив их внезапностью, взял в плен. 

Героическая оборона СевастополяЧто вы можете сказать о силе духа русских войск, 
оборонявших Севастополь?



Самоотверженно помогали отцам и дети. В Севастополе не 
хватало боеприпасов . Командование организовало сбор 

пушечных ядер. По свидетельству очевидцев этим с 
удовольствием занимались дети.

Героическая оборона Севастополя



Героиней обороны Севастополя стала Дарья Севастопольская 
– первая в русской армии  сестра милосердия.

Героическая оборона Севастополя



В Севастополь прибыл 
известный хирург Николай 

Иванович Пирогов. Ему 
удалось навести 

элементарный порядок в 
госпиталях и перевязочных 

пунктах. Здесь, в 
Севастополе, Пирогов 
впервые применил в 

массовом масштабе гипсовые 
повязки и наркоз. Работал он 

со своим персоналом 
самоотверженно, стремясь 

изо всех сил облегчить 
страдания раненных.

Героическая оборона Севастополя



30 июня 1855 года погибает Нахимов, а 27 августа 1855 г. 
был захвачен господствующий над городом Малахов курган, 

а русские войска отошли на север.

Героическая оборона Севастополя





Вы лихо, милые, дрались; 
Вы в поле ратное неслись 
Грозой на супостата; 
За Севастопольской 
стеной 
Держался грудью русский 
строй. 
Спасибо вам, ребята!

Е. П. Ростопчина 



Попытки турок продвинуться на Кавказе не принесли 
успеха. Два месяца длилась осада Карса, крепость сдалась. 

Перед русскими войсками была открыта дорога на Стамбул. 
Эта победа не только смягчила условия будущего мира, но и 
ослабила в русском обществе горечь от поражения в Крыму.

Окончание и итоги Крымской войны



18 марта 1856 г. Россия, Австрия, Франция, 
Великобритания, Турция, Пруссия и Сардинское 

королевство подписали Парижский мирный договор.

Окончание и итоги Крымской войны



Все завоеванные в ходе войны области и города 
возвращались России и Турции, независимость и 

целостность Османской империи гарантировалась всеми 
державами — участницами конгресса. 

Окончание и итоги Крымской войны



Черное море объявлялось нейтральным, а потому Россия 
лишалась права иметь здесь свой военный флот и 

прибрежные укрепления.

Южная часть Бессарабии в соответствии с договором 
отходила к Молдавии

Сербия, Молдавия и Валахия переходили под верховную 
власть султана

Покровительство турецким христианам передавалось в 
руки всех великих держав

Окончание и итоги Крымской войны



«Никак нельзя сообразить…кто 
тут победитель, а кто 

побежденный!» 

Французский 
посол в Вене 

барон де Бурнэ

Окончание и итоги Крымской войныКак вы думаете, прав или не прав посол в своей оценке? 



18 ноября 1853 г. 
Синопский бой

8 сентября 1854г. 
Сражение на реке 

Альма
октябрь 1854 г.- 

август 1855 г. 
оборона 

Севастополя
1855 г. осада 

крепости Карс

1856 г. Парижский 
мир



Из «Воспоминаний о Севастополе»  В. Зарубаева
Ружья у нас были гладкоствольные; французские пули 

Минье, введенные у нас во время осады, после двух или трех 
выстрелов не входили в дуло. Солдаты загоняли  пулю,  

ударяя  камнем  по шомполу;  шомпол гнется  в дугу, а пуля 
не поддается. Колотили, как в кузнице. Солдаты приносили 
сальные огарки, смазывали пулю, но все не помогало. Ружья, 

переделанные на нарезные, раздирались по нарезам. 
Немудрено, что в таком положении офицеры приходили в 

отчаяние, а солдаты бредили изменой. 
Из записок участника обороны Севастополя П.В. Алабина

Грустно становится, когда подумаешь, как дурно мы 
вооружены… Ружья у нас гладкоствольные, у наших врагов 

– нарезные. Едва мы начинали бой, они издалека 
расстреливали нашу пехоту…

Как была вооружена русская армия по воспоминаниям 
современника? 



Соотношение готовности к войне России и её противников

Россия Англия, Франция

1. Рекрутская система 1. Всеобщая воинская 
повинность

2. Неразвитость военной 
промышленности

2. Развитые 
капиталистические 

отношения
3. Парусный флот 3. Паровой флот

4. Устаревшее 
гладкоствольное оружие

4. Новейшие образцы 
нарезного оружия

У России в Крымской войне не было союзников. При этом по 
южным и западным границам страна была окружена либо 

непосредственными противниками, либо странами, 
готовыми в любой момент вступить в войну против России. 



Причины поражения России в Крымской войне: 

1. Экономическая отсталость России (слабость 
российской финансовой системы и военной 
промышленности, плохое обеспечение армии, 
плохое состояние дорог);

2. слабость военного потенциала (техническое 
превосходство союзников — нарезное оружие 
против гладкоствольного, пассивность 
армейского командования и ошибки в 
разработке стратегических планов);

3. политические просчеты Николая I.

Окончание и итоги Крымской войны



Итоги

� Война не только истощила Россию экономически, но 
и истощила существующую систему морально: стали 
видны все недостатки управления, вся отсталость 
России от западных стран в экономическом, военном 
и в социальном отношении.

�  Значительно ослаб авторитет России на 
международной арене, который отныне приходилось 
завоевывать заново.

�  Война имела одно положительное последствие для 
России: стало очевидно, что необходимы 
кардинальные перемены.



• Активная внешняя политика России, с одной стороны, 
расширяла границы империи и способствовала росту её 

влияния в различных районах мира, а с другой — вызывала 
желание крупнейших европейских держав ограничить 

пределы этого влияния. В этих условиях их открытое военное 
столкновение с Россией становилось неизбежным.

• Крымская война 1853—1856 гг. не только показала 
серьёзнейшее отставание российской армии от европейских, 
но и свидетельствовала о том, что необходимы перемены во 

всех сторонах российской жизни.

Вывод


