
Крымская и Кавказская война.
Личности при Николае 
Павловиче



Крымская война 1853-1854.
Причины.

◼ столкновение интересов России, Англии, Франции 
и Австрии на Ближнем Востоке и Балканах. 

◼ Ведущие европейские страны стремились к 
разделу турецких владений в целях расширения 
сфер влияния и рынков сбыта. Турция стремилась 
взять реванш за предыдущие поражения в войнах 
с Россией.

◼ проблема пересмотра правового режима 
прохождения российским флотом 
средиземноморских проливов Босфор и 
Дарданеллы, зафиксированного в Лондонской 
конвенции 1840-1841 гг.



Повод.

◼ Поводом к началу войны послужил спор между православным и 
католическим духовенством о принадлежности «палестинских 
святынь» (Вифлеемский храм и храм «Гроба Господня»), 
находившихся на территории Османской империи.

◼ В 1851 г. турецкий Султан, подстрекаемый Францией, приказал 
отобрать ключи от Вифлеемского храма у православных 
священников и передать их католикам. 

◼ В 1853 г. Николай 1 выдвинул ультиматум с изначально 
невыполнимыми требованиями, чем исключил мирное разрешение 
конфликта. Россия, разорвав дипломатические отношения с 
Турцией, оккупировала дунайские княжества, и в результате 
Турция 4 октября 1853 г. объявила войну.

◼ Опасаясь усиления влияния России на Балканах, Англия и Франция 
в 1853 г. заключили секретный договор о политике противостояния 
интересам России и начали дипломатическую блокаду.



Первый период войны: октябрь 
1853 - март 1854 гг. 

◼ Черноморская эскадра под командованием 
адмирала Нахимова в ноябре 1853 г. полностью 
уничтожила турецкий флот в бухте г. Синоп, 
взяв в плен главнокомандующего.

◼  В наземной операции русская армия добилась 
существенных побед в декабре 1853 г. - перейдя 
Дунай и отбросив турецкие войска, она под 
командованием генерала И.Ф. Паскевича осадила 
Силистрию. 

◼ На Кавказе русские войска одержали крупную 
победу под Башкадылкларом, сорвав планы турок 
по захвату Закавказья.



Второй (апрель 1854 г.— февраль 
1856 г.):борьба против коалиции.

◼ Англия и Франция, опасаясь разгрома Османской 
империи, в марте 1854 г. объявили войну России. С 
марта по август 1854 г. они предпринимали атаки с 
моря против русских портов на Адданских островах, 
Одессы, Соловецкого монастыря, Петропавловска-
на-Камчатке.

◼  Попытки морской блокады не увенчались успехом.
◼ В сентябре 1854 г. на Крымском полуострове был 

высажен 60-тысячный десант с целью, захвата 
главной базы черноморского флота - Севастополя.

◼ Первое сражение на реке Альме в сентябре 1854 г. 
закончилось неудачей для русских войск.



Оборона Севастополя
◼ 13 сентября 1854 г. началась героическая оборона Севастополя, 

продолжавшаяся 11 месяцев. По приказу Нахимова русский 
парусный флот, который не мог оказать сопротивления паровым 
кораблям противника, был затоплен у входа в Севастопольскую 
бухту.

◼ Обороной руководили адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.
И. Истомин, героически погибшие во время штурмов. 
Защитниками Севастополя были Л.Н. Толстой, хирург Н.И. 
Пирогов.

◼ Многие участники этих сражений снискали себе славу национальных 
героев: военный инженер Э.И. Тотлебен, генерал С.А. Хрулев, 
матросы П. Кошка, И. Шевченко, солдат А. Елисеев.

◼ Русские войска потерпели ряд неудач в сражениях под Инкерманом 
в Евпатории и на Черной речке. 

◼ 27 августа после 22-дневной бомбардировки был предпринят 
штурм Севастополя, после которого русские войска вынуждены 
были покинуть город.



Деталь панорамы Франца 
Рубо Оборона 
Севастополя (1904)



Итоги войны

◼ 18 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный 
договор между Россией, Турцией, Францией, Англией, 
Австрией, Пруссией и Сардинией. 

◼ Россия потеряла базы и часть флота, Черное море было 
объявлено нейтральным. Россия утратила свое влияние 
на Балканы, было подорвано военное могущество в 
черноморском бассейне.

◼ В основе этого поражения лежал политический просчет 
Николая 1, который толкнул экономически отсталую, 
феодально-крепостническую Россию на конфликт с 
сильными европейскими державами. Это поражение 
подвигло Александра 2 на проведение целого ряда 
кардинальных реформ.











Кавказская война 1817-1864

◼ это период продолжительного военного 
столкновения Российской империи и 
Северокавказского имамата.

◼  Война велась за полное подчинение горных 
районов Северного Кавказа, и является одной из 
самых ожесточенных в XIX веке. 

◼ Охватывает период с 1817 по 1864 год.
◼ Тесные взаимоотношения России и народов 

Кавказа начались после распада Грузии в XV веке.
◼  Начиная с XVI века, многие притесняемые 

государства Кавказского хребта просили защиты у 
России.



Кавказская война
◼ Одной из основных причин Кавказской войны, было то, что Грузия, 

единственное на Кавказе христианское государство, постоянно 
подвергалось нападениям и попытками подчинить его со стороны 
соседних мусульманских стран. 

◼ Неоднократно правители Грузии просили покровительства России. В 1801 
году Грузия формально вошла в состав Российской империи, но была 
изолирована от нее соседними странами. Появилась необходимость 
создания целостности российской территории. Это было возможно только 
при подчинении других народов Северного Кавказа.

◼ Некоторые государства вошли практически добровольно в состав России – 
Кабарда и Осетия. Остальные – Адыгея, Чечня и Дагестан, категорически 
оказывались это сделать и оказывали ожесточенное сопротивление. 

◼ В 1817 году начался основной этап покорения Северного Кавказа русскими 
войсками под руководством генерала А.П. Ермолова. Именно после 
назначения его командующим армии на Северном Кавказе и началась 
Кавказская война. До этого времени русские власти довольно мягко 
относились к горцам. 



Кавказская война
◼ Сложность ведения военных действий на Кавказе заключалась в том, что в 

это же время Российской империи пришлось участвовать в русско-турецкой и 
русско-иранской войне.

◼ Второй этап Кавказской войны связан с появлением в Чечне и Дагестане 
единого лидера – имама Шамиля. Ему удалось объединить разрозненные 
народы и начать против русских войск «газават» – освободительную войну. 

◼ Шамиль смог быстро создать сильную армию и в течение 30 лет вел 
успешные военные действия с русскими войсками, которые несли в этой 
войне огромные потери.

◼
В 1859 году после ряда военных неудач Шамиль был окружен и сдался в 
плен.

◼  Надо сказать, что русские власти поступили с ним достаточно милосердно – 
он был сослан вместе с семьей на поселение в Калужскую область.  С 
устранением его от руководства война пошла успешно для русской армии. 

◼ Третий этап войны – заключительный, связан с окончательным 
покорением Северного Кавказа. К 1864 году вся его территория 
окончательно присоединилась к Российской империи.







Сергей Семенович
Уваров



Уваров Сергей Семенович

Из биографии
◼ Уваров Сергей Семёнович – министр 

народного просвещения России в период 
с 1833-1849.

◼ Его деятельность происходила в период 
правления Николая I.

◼ Являлся автором идеи официальной 
народности.

◼ Взгляды Уварова С.С. были близки к 
славянофилам



Основные направления 
деятельности Уварова С.С. и их 
результаты

◼ Одним из направлений деятельности была государственная 
служба.

◼ Уваров С.С. занимал высокие посты в государстве: был 
действительным тайным советником, 16 лет возглавлял 
министерство просвещения Российской империи, с 1818-1855 
г. был президентом Императорской  Академии наук.

◼ В 1833 году, будучи министром народного просвещения, 
Уваров разослал попечителям  учебных округов циркуляр, в 
котором были следующие слова: «Общая наша обязанность 
состоит в том, чтобы народное образование, согласно с 
Высочайшим намерением Августейшего Монарха, 
совершалось в соединённом духе Православия, 
Самодержавия и народности».

◼ Триада из этого циркуляра - «Православие, Самодержавие и 
народность» стала сутью официальной идеологии 
государства.



Основные направления развития 
народного образования при Уварове 
С.С .
◼ Из образования необходимо убрать частных преподавателей и иноземных 

воспитателей. Оно должно носить общественный характер.
◼ Уваров С.С. был уверен в том, что прогрессивное развитие общества во 

многом зависти от уровня образования в нём. Одна из задач просвещения — 
укрепление чувства национальной гордости у русских людей.

◼ Усиление правительственного контроля за деятельностью университетов и 
гимназий

◼ Положено начало реальному образованию в России
◼ Восстановление практики командирования учёных за границу с целью 

изучения и обобщения опыта
◼ Уровень образования в гимназиях и университетах вышел на европейский 

уровень, а МГУ стал одним из ведущих вузов Европы.
◼ Сохранение православия - наиважнейшая задача России, так как оно 

составляет основу культуры и жизни народа. Русский человек не мыслит 
своей жизни без православия, оно охватывает всю деятельность и быт. 
Православие было той силой, которая помогла России « устоять средь бурь 
и явлений». «Без любви к вере предков народ, как и частный человек, 
должны погибнуть; ослабить в них веру — то же самое, что лишить их 
крови и вырвать сердце.»



Суть официальной идеологии: 
«Православие, самодержавие и 
народность»
 
◼ Сохранение православия - наиважнейшая задача России, так как оно составляет основу 

культуры и жизни народа. Русский человек не мыслит своей жизни без православия, оно 
охватывает всю деятельность и быт. Православие было той силой, которая помогла 
России « устоять средь бурь и явлений». «Без любви к вере предков народ, как и 
частный человек, должны погибнуть; ослабить в них веру — то же самое, что 
лишить их крови и вырвать сердце.»

◼ Самодержавие — это основа государственности. Оно“представляет главное условие 
политического существования России”. Любое, даже незначительное его 
ограничение неминуемо приведёт к ослаблению страны, снижению её могущества, 
нарушению внутреннего мира и спокойствия. «Русский колосс упирается на 
самодержавии, как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к подножию, 
потрясает весь состав Государственный». Именно эта мысль должна, по мнению 
Уварова С.С., лежать в основе воспитания.Он большое внимание уделял преподаванию 
истории, считая, что именно  она воспитывает гражданственность и патриотизм.

◼ Народность. Суть понятия народности, по мнению Уварова С.С, сводится к двум 
составляющим: русской нации и русскому государству как единому организму. 
Единство народа и государства достигается путём совместного развития. «Дух 
русский, здравый, высокий в простоте своей, смирённый в доблести, 
непоколебимый в покорности закону, обожатель царей, готовый всё положить за 
любезное Отечество, искони возвышал нравственные силы его».



Киселев Павел
Дмитриевич



Киселёв Павел Дмитриевич
◼  русский государственный деятель, генерал от инфантерии

(1834). 
◼ Во время русско-турецкой войны 1828—29 годов — 

командующий российскими войсками в Дунайских 
княжествах.

◼ В 1829—1834 годах управлял Дунайскими княжествами, 
находившимися под протекторатом России, под его 
руководством были приняты первые конституции Молдавии 
и Валахии — органические регламенты.

◼  Последовательный сторонник отмены крепостного права. 
Первый министр государственных имуществ (1837—1856),
реформировавший быт государственных крестьян
(1837—1841). 

◼ Почётный член Императорской Санкт-Петербургской 
Академии наук(1855)

◼  После Крымской войны — российский посол 
во Франции (1856—1862).





Канкрин Егор
Францевич



Егор Францевич Канкрин

◼ русский государственный деятель немецкого 
происхождения, генерал от инфантерии, министр 
финансов России в 1823—1844 годах.

◼ В 1839—1843 годах Канкрином была проведена 
денежная реформа, установившая 
систему серебряного монометаллизма. 

◼ К заслугам Канкрина принадлежит также обмен 
всех ассигнаций на государственные кредитные 
билеты, обменивающиеся на золото и серебро, а 
также эмиссия платиновой монеты.





Бенкендорф 
Александр



Бенкендорф Александр 
Христофорович.

◼  русский государственный деятель, военачальник, генерал от 
кавалерии; 

◼ шеф жандармов и одновременно Главный начальник III 
отделения Собственной Е. И. В. канцелярии (1826—1844). 

◼ Происходил из старинного дворянского рода Бенкендорфов.
◼ 12 апреля 1826 года Бенкендорфом была подана записка Его 

Императорскому Величеству, содержавшая проект 
учреждения высшей полиции под начальством особого 
министра и инспектора корпуса жандармов.

◼ Император Николай I, весьма расположенный к Бенкендорфу 
после его активного участия в следствии по 
делу декабристов, назначил его 25 июня 1826 года 
шефом жандармов, а 3 июля 1826 года — главным 
начальником III отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии и командующим Главной Его 
Императорского Величества квартирой.










































