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Основные направления внешней политики  Николая I

Борьба 
с революционной 

опасностью
в Европе

1826-1828 гг. -
русско-

иранская война
1828-1829 гг. -

русско-турецкая война

1831 г. – подавление 
польского
восстания

1849 г. – подавление 
революции в 

Венгрии
(«Жандарм Европы»)

1817-1864 гг. -
Кавказская война

1853-1856 гг. -
Крымская война

Расширение 
влияния на 

Кавказе

1830-1840-е гг. - борьба с Англией за сферы влияния на Кавказе,  в 
Средней Азии и Причерноморье

Восточный вопрос:
- ослабление Турции
- освободительное 

движение 
балканских 
народов

- борьба за проливы 
Босфор и Дарданеллы



К.В. Нессельроде – министр иностранных 
дел в России (1822-1856 гг.).

Главная цель – 
противодействие 

европейскому 
революционному 

движению.



1830-1831 гг. – восстание в Польше
• Ноябрь 1830 г. - захват 

повстанцами власти в 
Варшаве во главе с А.А.
Чарторыйским.

• Началась русско-
польская война      
(1830-1831).

• Сентябрь 1831 г. – 
штурм и взятие 
Варшавы русскими 
войсками во главе с И.
Ф. Паскевичем.

• Результаты Польского 
восстания:
– Отмена польской 

Конституции.
– Ограничение 

польской автономии.

А.А. Чарторыйский

И.Ф. Паскевич



1848-1849 гг. – революции в Европе.

• Февраль 1848 г. – разрыв дипломатических 
отношений с революционной Францией.

• Март 1848 г. – выступление Николая I с 
манифестом о необходимости решительной 
борьбы “со смутой” (“международный 
жандарм”).

• Введение русских войск в Молдавию и Валахию.
• 1849 г. – разгром революции в Венгрии.
• Стремление недопустить создания сильного 

немецкого государства в Центральной Европе.
• Поддержка освободительного движения 

славянских народов против Османской империи.

Борьба Николая I с революциями в Европе согласно 
принципам Венской системы и усиление влияния 

России на международной арене:

Усиление России в Европе вызвало обеспокоенность 
многих европейских государств.

Николай I



Восточный вопрос.
Появление понятия «восточный 

вопрос» относится к концу XVIII в., в 
дипломатическую практику термин 

введен в 30-е гг. XIX в.

Факторы, обусловившие 
возникновение и дальнейшее 

обострение вопроса:

1. Упадок Османской Империи.
2. Рост национально-

освободительного движения 
балканских народов против турок. 

3. Обострение противоречий между 
европейскими странами на 
Ближнем Востоке, вызванное 
борьбой за раздел мира.



1827 г. – разгром турецкого флота при Наварине, что 
способствовало победе Греции в борьбе за независимость.

1821 г. - восстание 
в Греции.

Восстание было жестоко подавлено 
Османской империей. 
В 1824 г. России попыталась вступиться 
за Грецию, но европейские государства 
ее не поддержали. 
6 августа 1826 г.  Николай объявил, что в 
турецких делах Россия будет следовать 
собственным интересам. 
23 марта 1826 г. – подписание протокола 
между Англией и Россией об 
обязательстве посредничества между 
султаном и греками (к протоколу 
присоединилась Франция): 

1. Соглашение о «коллективной защите» 
интересов Греции. 

2. Султану – ультиматум о 
предоставлении Греции автономии. 

Османская империя отвергла 
ультиматум, и три державы начали 
военные действия против нее.



1826-1828 гг. – 
русско-иранская война

Причины:
Иран, подстрекаемый Великобританией, 

систематически нарушал условия 
Гюлистанского мира 1813 г.,

требовал возвращения отошедших к 
России территорий (Восточное Закавказье 
и западное побережье Каспийского моря). 

Весной 1826 г. В Иране к власти пришла 
воинственная группа Аббас-Мирзы. 

16 июля 1826 г. -  иранские войска без объявления 
войны вторглись на российскую территорию. 

1827 г. - командующим русской армией был назначен 
генерал И. Ф. Паскевич

13 сентября 1827 г. под Елизаветполем русские 
войска (8 тыс. чел.) разбили 35-тыс. армию Аббас-

Мирзы и отбросили её остатки за р. Аракс.       
Дорога на Тегеран была открыта. 

Паскевич И.Ф.

Ермолов А.П.  
Войска А.П. Ермолова освободили захваченные 
районы и перенесли войну на территорию Ирана





10 февраля 1828 - 
Туркманчайский договор. 

1. Эриванское и Нахичеванское 
ханства отошли к России. 

2. Присоединены Северный 
Азербайджан и Восточная 
Армения. 

3. Россия получила 
исключительное право иметь 
военный флот на Каспии.

4. Иран выплачивал России 20 
млн. руб.

Значение:
1. Победы России избавили от 

ига иранских феодалов 
народы Закавказья.

2. Англии был нанесен сильный 
удар в Закавказье.

3. У России развязаны руки в 
отношении Турции.



Война с Турцией (1828-1829гг.)

14 апреля 1828 г. – Россия объявила войну Турции. 

Англия и Франция заявили о нейтралитете, но 
фактически поддержали Турцию, 

Австрия помогала ей оружием, а на границе с 
Россией демонстративно выставила свои войска.

Боевые действия развернулись на Балканах и на 
Кавказе.

Для России война оказалась очень тяжелой: 
1) слабое техническое оснащение, 
2) плохое вооружение, 
3) бездарные  генералы.



Боевые действия на Балканах.

Витгенштейн П.Х.

1828 г. - 100-тысячная армия П.Х.
Витгенштейна:

1) Вступила в Валахию и Молдавию, 
перешла Дунай .

2) Захватила ряд крепостей на 
территории Болгарии.

3) Турки оказали ожесточенное 
сопративление.

1829 г. – армия И.И. Дибича:
1) Преодолела Балканские горы 
2) Захватила Адрианополь, 
3) Разгромила остатки турецкой армии 

(дорога на Константинополь была 
открыта).

Дибич И.И.



И.Ф.Паскевич

Боевые действия на Кавказе.
11-тысячный отряд И.Ф.
Паскевича занял крепости 
Карс, Ардаган, Баязет, 
Арзерум, Анапа, Сухум-
Кале, Поти.



Сентябрь 1829 г. – Адрианопольский мир 

Россия получила: 
1. Устье Дуная (южную часть Бессарабии). 
2. Восточное побережье Черного моря от 

устья р.Кубань до порта Св. Николая и 
др. территории (черноморское 
побережье Кавказа с крепостями Анапа и 
Поти).

3. Босфор и Дарданеллы объявлялись 
открытыми для прохода торговых судов 
всех стран.

4. Турция обязывалась в течение 18 
месяцев уплатить России контрибуцию в 
размере 1,5 млн. голландских червонцев. 

5. Признавалась внутренняя автономия 
Греции, Сербии, Молдавии и Валахии.

Значение:
1. Укрепилось влияние России на 

Балканах.
2. Турция попала в дипломатическую 

зависимость от России.



В результате русско-турецких и русско-

иранских войн в состав России 

окончательно было включено:

1. Закавказье, 

2. Грузия, 

3. Восточная Армения, 

4. Северный Азербайджан. 

Закавказье стало неотъемлемой частью 

Российской империи





Обострение русско-английских противоречий:

1. 1833 г. – Ункяр-Искелесийский договор о союзнических 
отношениях между Россией и Турцией:
1) Турция должна была не пропускать военные суда 

европейских государств через проливы Босфор и 
Дарданеллы.

2) Россия гарантировала Турции помощь войсками.
2. Англия враждебно отнеслась к союзу России и 

Османской империи:
1) Финансировала действия горцев Кавказа против России, 

посылала своих военных специалистов и оружие.
2) Начала «торговую войну» в Центральной Азии и Иране 

(ослаблены позиции русских купцов).
3. 1841 г. – Лондонская конвенция:

1) Гарантии безопасности Турции должны были обеспечивать 
все ведущие европейские державы.

2) Босфор и Дарданеллы закрывались для всех военных судов. 
3) Русский военный флот оказался запертым в Чёрном море.



1817-1864 гг. – 
Кавказская 

война

В результате присоединения Грузии, части 
Армении и Азербайджана народы 
Северного Кавказа оказались 
окруженными российскими владениями и 
отказались подчинятьс российским 
законам (прекратить грабительские набеги 
на соседей и работорговлю):

– Чеченцы,
– Дагестанцы,
– Черкесы,
– Адыгейцы,
– Абхазы.

Борьбу с горцами начинает генерал А.П.
Ермолов:

– Походы против горцев.
– Переселял горцев.
– Под страхом смерти запретил 

работорговлю.

Ермолов А.П.  



• Сопротивление горцев 
приобрело характер 
национально-
освободительной борьбы.

• Появляется мусульманское 
учение – мюридизм (“путь к 
спасению”) о священной 
войне против неверных.

• 1834 г. – создание 
религиозного государства – 
имамат на территории 
Чечни и части Дагестана во 
главе с Шамилем.

• Помощь горцам оказывали 
Турция и Англия.

Имам Шамиль (1797-1871) 

1817-1864 гг. – 
Кавказская 

война



• В 1840-х годах Шамиль одержал ряд 
крупных побед над русскими 
войсками. 

• В 1850‑х годах движение Шамиля 
пошло на спад. 

• Накануне Крымской войны            
1853-1856 гг. Шамиль в расчете на 
помощь Великобритании и Турции 
активизировал свои действия, но 
потерпел неудачу.

• 1859 г. – разгром горцев русскими 
войсками князя Барятинского и сдача 
Шамиля в плен. 

А. И. Барятинский

1817-1864 гг. – 
Кавказская 

война



Борьба России 
за Среднюю 

Азию

• 1830-е гг. – уничтожена ханская власть в 
Казахстане.

• Северная часть Казахстана разделена на 
округа во главе с русскими чиновниками.

• 1830-1840-е гг. – активное строительство 
укреплений (крепости Копал и Верный 
(Алма-Ата)).

• Борьба с Хивинским, Кокандским и 
Бухарским ханствами:
– Набеги на русские  торговые караваны,
– Работорговля.

• 1839 г. – неудачный поход Оренбургского 
генерал-губернатора В.А. Перовского на 
Хивинское ханство.

Завоевание Хивы и соседних с ней 
территорий было отсрочено на несколько 

десятков лет.
Оренбургский 

генерал-
губернатор В.А.

ПЕРОВСКИЙ. 



Вывод 
Активная внешняя политика России          

в 20-30-е гг. XIX в.,                                           
с одной стороны, расширяла границы 
империи и способствовала росту ее 
влияния в различных районах мира,      

но, с другой – вызывала раздражение 
крупнейших европейских держав и их 

желание ограничить пределы этого 
влияния. В этих условиях их открытое 

военное столкновение с Россией 
становилось неизбежным.





Что означал «восточный вопрос» 
для России?

-установление благоприятного для 
России режима черноморских 
проливов Босфор и Дарданеллы;

-поддержка национально-
освободительного движения 
народов Балканского п-ова;

-расширение черноморской 
торговли.

Какие шаги уже предпринимала 
Россия в решении Восточного 

вопроса?

- 1828-1829 – русско-турецкая война
- Сентябрь 1829 – Адрианопольский  

мирный договор
- Июнь 1833 – Ункяр-Искелесийский 

союзный договор
- 1840, 1841 – Лондонские конвенции

1. Обострение восточного 
вопроса.

Турецкий султан 
Абдул-Меджид



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.



Николай I полагал, что с
Англией можно
договориться пообещав
турецкие владения (Крит и
Египет).
Франция ослаблена
революцией, а Пруссия и
Австрия не вмешаются в
знак благодарности за
участие России в
подавлении революций
1848 года.Николай I 

на параде

 Обострение восточного 
вопроса.



Обострение Восточного вопроса

«Турция – больной человек, чьё 
наследство можно и нужно 

делить».
Повод к войне

Каким был режим проливов Босфора и 
Дарданелл к началу военных действий?

Когда и при каких условиях Османская империя 
потеряла Крым и черноморское побережье 

Кавказа?

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.

В октябре 1853 года Турция объявила 

войну России

В Западной Европе эту войну позже 
называли Восточной, а в России- 

Крымской.



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. 



Этапы Крымской (Восточной) 
войны.

Этапы войны Противники России

1. Октябрь 1853 г. – 
апрель 1854 г.

Турция

2. Апрель 1854 г. – 
февраль 1856 г.

Турция, Франция, 
Англия, Сардинское 
королевство



Начальный этап войны

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.



2. Начало войны.



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

Начальный этап войны



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).

Начальный этап войны



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.

Начальный этап войны



Но неожиданно для Николая 
I, Запад решил вмешаться 
в войну. 

Англия рассчитывала 
получить Египет и Крит 
без помощи русских, 

Наполеон III нуждался в 
«маленькой 
победоносной войне» для 
укрепления своего 
авторитета в стране, а 
Австрия и Пруссия 
опасались усиления 
российского влияния на 
Балканах.  

Карикатура на
Наполеона III.
«Еду в Крым,

не еду в Крым»

 Вступление в войну Англии и 
Франции.



Правительства Англии и Франции заключили военный  
союз с Турцией и предъявили России требование 

вывести  войска из Дунайских княжеств. 
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. 

Начальный этап войны



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

Соловецки
е

острова Петропавловск-
Камчатский

Аландские
острова

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

Соловецки
е

острова Петропавловск-
Камчатский

Закавказь
е

Аландские
острова

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.

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 
(«Изменщиков») отвел русские войска к Бахчисараю. 
Севастополь оказался в трудном положении. Новым 

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

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 



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...»

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



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 



4. Оборона Севастополя.
Руководители обороны:

Истомин
Владимир Иванович

Тотлебен 
Эдуард Иванович



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 



4. Оборона Севастополя.

Дети, 
собирающие ядра

Хирург Н.ПироговМатрос 

П. М. Кошка

Защитники 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 



4. Оборона Севастополя.

Развалины одного 
из бастионов

 в Севастополе. 

С 5 по 24 августа 1855 г. по Севастополю было
    выпущено около 200 тысяч снарядов. 
В результате этого обстрела город был полностью
    разрушен. 



Одна из первых фотографий, сделанная после 
окончания войны в Севастополе.

Героическая оборона Севастополя 
 Почему противники так долго не могли овладеть 

Севастополем? И почему Севастополь все-таки пал? 



Союзники заняли Малахов курган и защитники города 
перейдя по мосту через бухту, оставили город.

После падения Севастополя дальнейшее продолжение 
войны было бессмысленно.

Русские войска
переходят на 

северную часть
Севастополя.

4. Оборона Севастополя.



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.

Борьба на Кавказе



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

королевство подписали Парижский мирный договор.

Парижский мир 1856 год



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

целостность Османской империи гарантировалась 
всеми державами — участницами конгресса. 

Парижский мир 1856 год



Парижский мир 1856 год

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



Условия Парижского мирного договора 
и его результаты для России.

Условия Парижского мирного договора Результаты для России 

Россия отдает Турции Карс в 
обмен на Крым и Севастополь

Черное море объявляется 
нейтральным, то есть открытым 
для торговых судов всех стран. 
Россия и Турция не могут иметь 
военного флота и укрепления на 
Черном море

Россия теряет права защитницы 
балканских народов.

Сохранение за Россией 
Северного 
Причерноморья

Южные рубежи России 
оставались без защиты

Потеря влияния на 
Балканах



Парижский мир 1856 год

«Никак нельзя сообразить…кто 
тут победитель, а кто 

побежденный!» 

Французский 
посол в Вене 

барон де Бурнэ

Как вы думаете, прав или не прав посол в своей 
оценке? 



Из Манифеста об окончании войны. 
19 марта 1856 г. 

Упорная, кровопролитная борьба, возмущавшая 
Евро пу в течение трех почти лет, прекращается. 

Она была возбуждена не Россиею, и пред самым 
началом ее почивающий ныне в бозе незабвенный 

родитель наш объявил тор жественно всем, 
единственною целию его домогательства и 

желаний были охранение прав, устранение 
притеснения единоверцев наших на Востоке…

Парижский мир 1856 год
Прочтите отрывок из Мани феста об окончании 

войны. Согласны ли вы с указанными в нем 
мотивами вступления России в Восточную войну? 

Объясните свой ответ.



 Дипломатические просчеты русского правительства.

Причины поражения

  Хозяйственная и военно-техническая отсталость 
России. Неумелое командование сухопутными войсками. 

Показало глубокий кризис самодержавно-
крепостнического строя, отсталость России от 

передовых стран Европы.  Самодержавие вынуждено было приступить к 
самосовершенствованию и саморегулированию на 
основе рыночных отношений и свободы граждан.

  Ускорило отмену крепостного права и проведение 
буржуазных реформ.

Значение

Почему же Россия, победоносно сражавшаяся с 
неприятелем на протяжении XVIII столетия, давшая 
отпор самому Наполеону, в середине XIX  в. изведала 

горечь сокрушительного поражения в Крымской 
войне? 



Оборона Севастополя,

продолжалась 349 дней –  
сентябрь 1854 г. - август 
1855 г.

Памятник в
Севастопольской бухте.

Оборона Севастополя.


