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2 доклада или 2 презентации ( по одной на каждую тему) 

выполнить до 29.12.23 и отправить на почту 

istoria.do@mail.ru 
Тема «Отторженная возвратих» (Раздел Речи Посполитой при Екатерине 

II, строительство городов в Северном Причерноморье).  

Исторические 

личности 

Екатерина II, А. Г. Орлов, Г. А. Потемкин, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

М. И. Кутузов, Е. Р. Дашкова, А. Н. Радищев, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский, 

Ф. И. Шубин.  

Термины, понятия Дворцовый переворот. Империя. Классицизм. Меркантилизм. 

Просвещенный абсолютизм. Уложенная комиссия. 

Даты 1762–1796 – Екатерина II   

1769–1774 – Русско-турецкая война   

1770, 26 июня – Чесменское сражение  

1770, 21 июля – Сражение при Кагуле  

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1787–1791 – Русско-турецкая война   

1788–1790 – Русско-шведская война   

1790, 11 декабря – взятие Измаила  

1791 – Ясский мир с Османской империей  

1783 – Присоединение Крыма к России   

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой 

Исторические 

источники 

- Высочайший манифест Великой императрицы Eкатерины II о принятии 

Крымскаго полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под 

Державу Российскую (8 апреля 1783 г.),  

- Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 

дворянства (21 апреля 1785 г.),  

- Грамота на права и выгоды городам Российской империи (21 апреля 1785 

г.) 

Главные выводы Деятельность Екатерины II была направлена на развитие, закрепление и 

корректировку того курса, которым шла страна с начала века. Императрица 

провела целый ряд внутренних реформ, увеличивших экономическое и 

политическое могущество России. Во второй половине XVIII века 

Российская империя превратилась в еще более влиятельного участника 

европейской и мировой политики. Серия военных побед и крупных 

внешнеполитических успехов привела к существенному расширению 

российских владений. Россия решила исторические задачи: собрала почти 

все территориальное наследие Древнерусского государства и получила 

выход к Черному морю. 

 

I. Мотивационная часть 

 

Перед вами на слайде портрет Екатерины II, написанный Д. Левицким в 1787 году. Портрет 

выполнен в художественном стиле классицизм, когда произведение искусства наполнено 

многочисленными символами. Определите, каким символом Д. Левицкий показал внешнюю политику 

Екатерины? 

Жезл в руках Екатерины указывает на далекий город, под которым подразумевается 

Константинополь. Это южное направление внешней политики. 
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Екатерина – по происхождению немка, но, приехав в Россию, она стала уделять большое внимание 

русской истории.  

Тема нашего урока «Отторженная возвратих» сформулирована на церковнославянском языке и 

буквально переводится как «[я] отторгнутое возвратила». Эти слова, например, были выгравированы на 

памятных медалях в честь присоединения к Российской империи в 1793 году обширных западнорусских 

земель, населенных по преимуществу православным населением. Цель нашего урока – определить как 

этот девиз, избранный для себя Екатериной II, повлиял на внешнюю политику России во второй половине 

XVIII века. 

 

Слайд: портрет Екатерины II кисти Левицкого и медаль «Отторженная возвратих». 

 

II. Аналитическая часть 

1. Русско-турецкая война 1768–1774 годов. 

Екатерина II вела активную внешнюю политику, но приоритетными для нее были две страны – 

Речь Посполитая и Османская империя. Объясните этот выбор императрицы. 

Речь Посполитая включала в себя славянские земли, которые входили в состав Древнерусского 

государства, а Османская империя владела территорией бывшей Византийской империи, православные 

храмы превратились в мечети, контролировался Крым, на территории которого крестился князь 

Владимир. На протяжении столетий Крымское ханство, бывшее вассалом Османской империи, 

совершало опустошительные набеги на Россию, угоняя в рабство сотни тысяч людей. Освоение юга 

России – Новороссии – было невозможно без ликвидации этой угрозы, а это можно было сделать, только 

подчинив Крым России. 

Слайд: Русско-турецкая война 1768–1774 годов 

На слайде представлена карта Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Война была обусловлена 

следующими причинами: 

1.Обострение русско-турецких противоречий в Северном Причерноморье, Молдавии и Закавказье, 

вызванное противодействием Османской империи продвижению России к Черному морю и борьбой 

народов, находившихся под турецким игом и видевших в России своего спасителя. 

2.Частые набеги на русские земли крымского хана, который чувствовал поддержку Османской 

империи. 

Повод к этой войне был найден в Речи Посполитой. К этому времени на польско-литовский 

престол при поддержке российской императрицы Екатерины II взошел Станислав Понятовский, 

попытался реформировать косную властную структуру своей державы. Турция начала военные действия 

под предлогом вмешательства России во внутренние дела Польши и отказа вывода русских войск с 

польской территории. 

В ходе военных действий неувядаемой славой покрыли себя русские солдаты под 

предводительством Петра Румянцева, Василия Долгорукова и Александра Суворова в сражениях при 

Ларге, Когуле, Козлуджи и многих других. 

Слайд: Кючук-Кайнарджийский мирный договор 

В 1774 году в болгарском местечке Кючук-Кайнарджи две стороны подписали соглашение, по 

которому: 

1. Россия получила право на обладание военным флотом на Черном море и на проход своего 

торгового флота через проливы Босфор и Дарданеллы. 

2. Молдавия, Валахия и Крымское ханство получали автономию в составе Османской империи. 

3. За Россией признавалось право покровительствовать христианам – подданным Турции, которая 

обязывалась обеспечить свободу христианского вероисповедания на всей своей территории. 

4 Турция обязывалась уплатить России контрибуцию в размере 4,5 миллионов рублей (огромная 

сумма, которая равнялась 15 % от всех годовых доходов Российской империи).  

Найдите на карте и назовите территории и города, которые перешли России.  

К России переходили земли между Днепром и Южным Бугом с крепостью Кинбурн, крепости 

Керчь и Еникале в Крыму, Кабарда и Осетия на Кавказе. 

Во время этой войны российский балтийский флот под командованием Алексея Орлова совершил 

переход в Средиземное море и подошел к берегам Греции, оттянув на себя значительные силы турок с 

главного театра военных действий и одержав блестящие победы над флотом противника в Чесменском и 

Патрасском сражениях.  
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2. Образование Новороссийской губернии и освоение Новороссии 

Слайд: Новороссия 

В XVIII веке Россия благодаря успехам своей внешней политики начала освоение обширного 

региона – Новороссии. До этого обширные степные просторы Новороссии назывались «Диким полем», 

где не было оседлого населения и городов. Здесь хозяйничали крымские татары, совершавшие 

грабительские набеги на русские земли. Поэтому приобретение Новороссии означало для Российской 

империи укрепление безопасности.  

Манифест Екатерины II от 25 октября 1762 года «О позволении иностранцам селиться в России и 

свободном возвращении русских людей, бежавших за границу» открыл возможность для активного 

заселения и освоения данного региона. И уже в 1764 году была образована Новороссийская губерния со 

столицей в Елисаветграде, а затем – в Кременчуге.  

Какие экономические преимущества получала Россия в связи с заселением и освоением этих 

плодородных земель? 

Освоение плодородных земель Новороссийского края превратили этот регион в житницу империи. 

Верно. Кроме того, с получением выхода к Азовскому и Черному морям развивается торговля. 

Основываются новые города: в 1783 году появляется Херсон, в 1776 году – Екатеринослав 

(Днепропетровск), который задумывался в качестве третьей столицы России, в 1789 году – Николаев и 

Тирасполь, в 1794 году – Одесса, в 1795 году – Луганск, в 1869 году появляется город, ставший символом 

борьбы за русский мир, – Юзовка (Донецк). Если в XVIII веке в Новороссии началось успешное развитие 

сельского хозяйства, то как вы думаете, в каком направлении продолжилось экономическое развитие края 

в XIX веке?  

Новороссия стала одним из промышленных центров Российской империи. В Донбассе добывали, 

как и сейчас добывают, уголь и другие полезные ископаемые. 

3. Присоединение Крыма к России 

Слайд: Присоединение Крыма 

 

В результате русско-турецких войн граница в степи сдвигалась на юг и запад, пока в 1783 году в 

состав России не вошел Крым – настоящая жемчужина в короне Российской империи. Как вы думаете, в 

чем состояло значение Крыма для России? 

Приобретение Крыма означало господство России в Черном море и открытие ворот в Средиземное 

море.  

В 1782 соратник Екатерины II князь Григорий Потемкин писал императрице по этому поводу: 

«Всемилостивейшая государыня!… Поверьте, что Вы сим приобретением бессмертную славу получите 

и такую, какой ни один государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и 

большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море. От Вас зависеть будет, запирать 

ход туркам и кормить их или морить с голоду». 

В апреле 1783 года императрица издала манифест «О принятии Крымского полуострова, острова 

Тамана и всея Кубанской стороны под Державу Российскую».  

Благодаря умелым действиям князя Потемкина, направленным на установление добрых 

отношений с населением Крыма на фоне кризиса ханской власти, присоединение полуострова к империи 

прошло фактически бескровно. 

На полуострове распространили присяжные листы, в которых говорилось, что жители селения 

присягают на верность России. Крымская знать была возведена в русское дворянство. Была учреждена 

Таврическая губерния, а главный герой присоединения Григорий Потемкин получил титул князя 

Таврического. 

Можем ли мы провести параллели между этим событием конца XVIII века и историей 

современной России в начале XXI века? 

вспоминают бескровное возвращение Крыма в состав России путем референдума 2014 года. 

В завершении необходимо упомянуть, что несколько лет спустя Екатерина II совершила поездку 

из Санкт-Петербурга в Крым, где приняла участие в основании городов и выборе им имен. Императрица 

дала имена Севастополю, Симферополю, Феодосии, Евпатории.  

4. Русско-турецкая война 1787–1791 годов 

 

Предположите реакцию Османской Турции на присоединение Крыма к Российской империи. 



 4 

Это привело к новой войне. 

Слайд: Русско-турецкая война 1787–1791 годов 

 

В 1787 году турецкий десант попытался взять Кинбурн, но был уничтожен гарнизоном под 

командованием А. В. Суворова. Используя карту «Русско-турецкая война 1787–1791 годов», назовите 

места крупнейших сражений этой войны. 

В 1791 году между Россией и Турцией был подписан Ясский мирный договор, включивший в себя 

следующие положения: 

1.Турция подтвердила права России по Кючук-Кайнарджийскому договору, включая право 

покровительствовать христианам, а также признала присоединение Крыма и установление протектората 

над Восточной Грузией. 

2.Россия обязалась вернуть Турции Бессарабию, Валахию и Молдавию, захваченные русскими 

войсками в ходе войны. 

3.К России переходили земли между Южным Бугом и Днестром. 

Попала ли в этот перечень территория, на которой вы проживаете или которая располагается 

максимально близко к вашей? 

5. Разделы Польши 

 

Другое важное направление внешней политики Екатерины II – Речь Посполитая. В этой стране 

начались внутренние политические конфликты, которые приняли вооруженный характер. В 1770 году 

Австрия и Пруссия захватили часть территории Польши и предложили разделить Польское королевство. 

В случае отказа – австрийский и прусский монархи угрожали объединиться и объявить Екатерине II 

войну. В итоге Россия, ведшая в это время войну с Османской империей, согласилась на раздел Речи 

Посполитой, который и был оформлен в 1772 году. 

Слайд: Разделы Речи Посполитой 

Рассмотрите карту и назовите территории, которые отошли России. 

К началу 1790-х годов под влиянием революции во Франции и стремления Польши укрепить свою 

государственность (в 1791 году Сейм отменил право вето депутатов) русско-польские отношения резко 

ухудшились. Самовольное изменение конституции привело к новому разделу Польши. 

В 1793 году в результате второго раздела Польши к России перешла Правобережная Украина и 

центральная часть Белоруссии с Минском. Найдите эти территории на карте.  

В 1795 году произошел третий раздел Польши. По нему к России отошли Западная Белоруссия, 

Литва, Курляндия и часть Волыни. Россия нигде не захватила собственно польских земель, как это 

сделали Австрия и Пруссия, аннексия которыми польской территории привела к прекращению 

существования Польского государства. 

III.  

 

Давайте подведем итоги внешней политики Екатерина II. Удалось ли ей реализовать все 

задуманное? 

Россия получила выход в Черное море, присоединила Крым, создала Черноморский флот. Благодаря 

этому началось освоение степей Причерноморья, свободных от помещичьего землевладения, что 

благотворно влияло на ход развития региона.  

2. Была образована Новороссийская губерния, где началось освоение новых территорий и 

строительство городов. 

3. Екатерина II не только «отторгнутое возвратила» (Правобережную Украину, Белоруссию), но и 

присоединила часть Прибалтийских территорий. 

Тема  «Крымская война – «Пиррова победа» Европы» 

п/н Критерий Содержание 

1. Тема урока «Крымская война – Пиррова победа Европы» (Предпосылки и ход 

Крымской войны, оборона Севастополя, подвиг Нахимова). 

2. Исторические 

личности 

Александр II, В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Николай I, Н. И. Пирогов. 

3. Термины, 

понятия 

Бюрократия. Фортификация. Бастион. «Восточный вопрос». «Священный 

союз». Коалиция. Протекторат. Десант. Эвакуация.  
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4. Даты 1825–1855  – годы правления Николая I;   

1826 – образование Собственной Канцелярии Его Императорского 

Величества;   

1828–1829 – война с Османской империей;   

1829 – Адрианопольский мир;   

1834–1864 – война на Кавказе;   

1853–1856 – Крымская война;  

1856 – Парижский трактат.  

5. Исторические 

источники 

- стихотворение А.С. Пушкин «Друзьям»,  

«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого,  

- стихотворения Ф. И. Тютчева «Пророчество» и «Теперь тебе не до 

стихов…»,  

- стихотворение А. С. Хомякова «Тебя призвав на брань святую…»,  

- стихотворение В. П. Алферьева «В нынешнюю войну» 

6. Главные выводы В ходе Крымской войны Россия пыталась окончательно решить 

«восточный вопрос» – освободить православные народы Балкан от власти 

Османской империи, открыть себе дорогу из Черного в Средиземное море 

занятием проливов Босфор и Дарданеллы и вернуть в руки христиан 

жемчужину былых эпох – Константинополь. 

Война началась с блестящих успехов России, реакцией на которые стало 

вступление в войну Англии, Франции и Сардинии, привлекших на свою 

сторону Австрию, Пруссию и Швецию. Россия оказалась в полной 

дипломатической изоляции. Причиной такой чрезвычайной враждебности 

стран Запада был как страх перед «чрезмерным» усилением России, так и 

неприятие курса царя Николая I на укрепление в Европе консервативных 

начал, а в России – самобытной православной цивилизации. 

В ходе войны в Крыму противники имели значительное численное 

превосходство, так как большая часть русской армии была связана 

австрийской угрозой на западной границе. Однако реализовать это 

превосходство противники России практически не смогли, так как все их 

усилия разбились о стойкость защитников Севастополя, выдержавшего 

почти десять месяцев осады. Боевые действия на других фронтах также не 

принесли успеха противникам России. Так, на кавказском фронте 

русскими была взята неприступная турецкая крепость Карс. В результате 

условия Парижского мира были для России сравнительно мягкими, однако 

внутреннее положение в стране изменилось – начался период либеральных 

реформ. В 1870 году Россия отказалась от ограничений, наложенных на нее 

Парижским трактатом, а четверть века спустя, во время войны 1877–1878 

годов, Россия взяла у Османской империи реванш. 

 

 

(слайд с видом панорамы «Оборона Севастополя») 

 

В период Великой Отечественной войны 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации 

на Севастополь загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя». Огромное живописное полотно (14 

м × 115 м) разрезали на части. Было спасено 86 фрагментов – 2/3 картины. На завертывание холстов было 

выделено двести одеял. Всего сделано 36 рулонов, вес некоторых из них был так велик, что их с трудом 

грузили на машину 12–15 человек. На лидере эсминцев «Ташкент» их вывезли в Новороссийск, конечный 

пункт транспортировки – Новосибирск. 

Возникает вопрос: почему в самый критический момент люди спасали не свои жизни, а эту 

панораму?  
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предполагают, что панорама представляет для людей большую духовную ценность, историческую 

память. 

Панорама «Оборона Севастополя» посвящена событиям XIX века, которые навсегда остались в 

памяти нашего народа. 

 

IV. Аналитическая часть 

Одним из главных направлений международных отношений в Европе в XIX веке был «восточный 

вопрос». Суть его – взаимоотношения европейских стран с Османской империей. В России XIX века в 

рамках восточного вопроса было несколько русско-турецких войн. 

 

(слайд с изображением сцен угнетения) 

 

В XIX веке набирало силу освободительное движение балканских народов, угнетаемых османами. 

Православные греки, сербы, черногорцы, болгары и другие народы с 1382 года подвергались 

притеснениям со стороны властей исламской Турции. При этом для христианской части населения этих 

земель были введены жесткие ограничения прав и свобод. Христиане облагались жестким налогом, не 

могли полноценно распоряжаться своим имуществом, не имели права на личную свободу. 

В частности, турецкие власти без колебаний могли забирать в младенчестве детей христиан для 

работы в Османской империи, при этом родителям запрещалось потом видеться со своими сыновьями и 

дочерьми.  

В довершение всего в большинстве городов Болгарии и Боснии и Герцеговины христианам было 

запрещено проживать на определенных землях. 

На службе Османской империи находились наемники из местных албанских племен. Деяния 

албанских башибузуков описаны в книге «Турецкие зверства в Болгарии» 1880 года. Например, историки 

приводят факт, как албанскими карателями вырезались повсеместно болгарские деревни. Истребив 

местное население, башибузуки устраивали на пепелище свои ритуальные танцы, веселились, 

радовались, как охотники после удачной охоты. То, что отказывались делать даже турки, делали албанцы. 

А знаменитый В. А. Гиляpовский в своей бессмертной «Шипке» помещает воспоминания о 

праздновании годовщины освобождения Болгарии русской армией от турецкого ига. Он лично был на 

тоpжествах сpеди pусских гостей. Болгаpы чествовали pусских как геpоев: «…Я видел всюду задушевные 

встречи и вглядывался в самые мелочи общего, захватывающего востоpга наpодного… Все они помнят 

туpецкое иго, звеpства башибузуков, pазоpенные села свои, похищенных жен и дочеpей, поpуганную 

святыню… особенно pадовались нам мужчины и женщины пожилые…» 

Судя по современной истории, большинство жителей Балкан или предпочли забыть об этом в угоду 

сиюминутным выгодам, или просто отказались от своей истории. Те же болгары, воевавшие в обеих 

мировых войнах на стороне противников России, продолжают эту политику и сегодня. 

 

(слайд с итогами Адрианопольского мира) 

 

В 1829 году после очередной русско-турецкой войны был подписан Адрианопольский мирный 

договор, по которому Россия получила устье Дуная, все кавказское побережье Черного моря, крепости 

Ахалцихи, Ахалкалаки с прилегающими районами.  

Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы объявлялись открытыми для прохода торговых судов 

всех стран.  

Османская империя вынуждена была признать внутреннюю автономию ряда своих владений: 

княжества Молдавия и Валахия получали право внутреннего самоуправления, некоторую автономию 

получала Сербия.  

Греция получила широкую автономию (чуть позже, в 1830–1832 годах, была установлена полная 

независимость Греции).  

В 1833 году император Николай I спас турецкого султана от взбунтовавшегося наместника Египта 

Мухаммеда Али: после официального обращения турецких властей к берегам Стамбула прибыли три 

русские черноморские эскадры с десантом на борту, представлявшие собой грозную военную силу. 

Благодарная Турция подписала с Российской империей дружественный Ункяр-Искелессийский договор, 

по которому Россия обязывалась оказывать Турции в случае необходимости военную помощь, а за это 

получала право контролировать Черное море: свободно проходить через проливы Босфор и Дарданеллы 

(проход другим державам при этом закрывался). Это означало, что Россия фактически стала 
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средиземноморской державой, что вызвало крайнее недовольство Англии, которая считала себя 

владычицей морей.  

 

(слайд с условиями Ункяр-Искелессийского договора) 

 

Семь лет спустя европейские державы объединили усилия и путем дипломатических интриг 

заставили Османскую империю пересмотреть Ункяр-Искелесийский договор и отменить его, подписав 

новый. Этот договор (Лондонская конвенция 1841 года) был уже не столь выгоден для России:  

- гарантами безопасности Османской империи стали теперь все ведущие европейские державы, а не 

только Россия;  

- проливы Босфор и Дарданеллы закрывались для любых военных судов, включая российские;  

- проливы позволяли контролировать не только Османскую империю, но и черноморский флот 

России, а так же влиять на Иран и даже Среднюю Азию.  

Как вы думаете, почему так важно было установить контроль за проливами? 

Через Босфор и Дарданеллы шли торговые пути и морские, и сухопутные. 

 

(слайд портрет императора Николая 1) 

 

К началу 1850-х годов восточный вопрос, давно ставший важнейшим для российской внешней 

политики, заметно обострился. Одним из главных стремлений императора Николая I было освобождение 

единоверных православных народов, находившихся под 400-летним турецким игом.  

Новая война вошла в историю под названием Крымская (или в европейских источниках –

Восточная), а вот повод нашелся далеко от Крыма.  

Поводом стал спор о святых местах в Иерусалиме: в 1853 году османский султан передал 

католическому духовенству ключи от Вифлеемского храма — одной из главных святынь христианства. 

Иерусалимский патриарх обратился за помощью к русскому царю, защитнику христиан, с просьбой не 

допустить попрания вековых прав Православной Церкви. Император Николай I потребовал от султана 

восстановления справедливости. Поэтому современники называли эту войну «битвой за ясли Господни».  

После отказа султана выполнить это требование в июне 1853 года Россия ввела свои войска в 

подвластные Турции Дунайские княжества — Молдавию и Валахию. В свою очередь Турция в октябре 

1853 года объявила России войну. Россия была вправе рассчитывать на поддержку Австрии и Пруссии – 

своих союзников по Священному союзу. Однако коварные союзники изменили духу Священного союза 

и заняли враждебно-нейтральную позицию.  

Опираясь на карту «Крымская война 1853–1855 годов», определите театры военных действий. 

Война проходит на трех театрах – Черноморский (Крым), Кавказский, Дунайский. 

Ход войны можно разделить на два этапа. Первый этап – 1853 – начало 1854 года. Рассмотрим карту 

и попробуем дать характеристику этому этапу войны. 

В 1853 – начале 1854 года соперником России выступала одна лишь Османская империя. На 

Кавказском фронте русские войска успешно противостояли турецким, одержав ряд побед. На 

Черноморском фронте самым ярким событием начального этапа войны стало Синопское сражение. 

  

( слайд «Синопское сражение» и портрет П.С. Нахимова) 

 

18 ноября 1853 года Черноморская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова, 

проведя предварительную разведку, атаковала в Синопской бухте превосходивший его по численности 

турецкий флот. Артиллерийский бой начали турецкие корабли. Русские корабли сумели прорваться 

сквозь заградительный огонь противника, встали на якорь и открыли сокрушительный ответный огонь. 

Особенно эффективными оказались впервые примененные русскими 76 бомбических пушек, стрелявших 

не ядрами, а разрывными снарядами. В результате боя, продолжавшегося 4 часа, весь турецкий флот и 

все батареи из 26 орудий были уничтожены. Турецкий пароход «Таиф» под командованием А. Слейда, 

английского советника Осман-паши, спасся бегством. Турки потеряли убитыми и утонувшими свыше 3 

тысяч человек, около 200 человек попали в плен. В русском плену оказался и сам главнокомандующий – 

Осман-паша. Его, брошенного своими матросами, спасли с горящего флагмана русские моряки. Когда 

Нахимов спросил у Осман-паши, есть ли у него просьбы, тот ответил: «Чтобы спасти меня, ваши матросы 

рисковали жизнью. Прошу их достойно наградить». Русские потеряли 37 человек убитыми и 235 
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ранеными. Победой в Синопской бухте русский флот обеспечил полное господство в Черном море и 

сорвал планы высадки десанта турок на Кавказе. 

Важно отметить, что Синопское сражение вошло в историю как последнее сражение парусных 

кораблей. После этой блистательной победы русского флота стало очевидно, что полный разгром Турции 

неизбежен. И тогда Англия, всегдашний противник России, вместе с Францией, во главе которой стоял 

узурпатор Наполеон III, вступили в войну против России. Таким образом в 1854 году начался второй этап 

войны. 

Причиной выступления этих держав был страх перед возраставшим могуществом России. После 

наполеоновских войн Российская империя была фактическим военным гегемоном Европы. Английский 

премьер-министр Пальмерстон, фанатичный русофоб, заявлял: «Рано или поздно Россия станет державой 

настолько же могущественной, как в древности Римская империя. Она сможет стать владычицей Азии (за 

исключением Британской Индии), когда пожелает. Когда просвещенные устроения сделают ее доход 

соразмерным ее территории, а железные дороги сократят расстояния, ее власть над людьми станет 

огромной, денежные средства – гигантскими, а способность перевозить войска на большие расстояния – 

внушающей трепет». 

При этом император Николай I неукоснительно следовал принципам Священного союза, 

созданного его старшим братом Александром I. Русский царь последовательно проводил политику 

противостояния революционным силам, которые, будучи объединены Наполеоном, утопили Европу в 

крови в начале XIX века. Внутри страны русское правительство последовательно укрепляло верность 

самобытным национальным началам, проводя в жизнь консервативную  доктрину «Православие, 

самодержавие, народность», автором которой был министр народного просвещения граф Сергей 

Семенович Уваров. Попробуйте пояснить, что означили принципы этой триады.  

Православие – верность религии, принятой Россией в древности, в противоположность 

католичеству, протестантизму и атеизму. Самодержавие – верность неограниченной царской монархии, 

противостояние революции. Народность – верность самобытной культуре и цивилизации русского 

народа, неприятие слепого подражания Западу. 

А.С. Пушкин так писал о царе Николае I: 

Его я просто полюбил:  

Он бодро, честно правит нами;  

Россию вдруг он оживил  

Войной, надеждами, трудами. 

В то же время по всей Европе поднимали голову антимонархические силы. Их поддерживали 

банкиры и капиталисты, люди новой эпохи, являвшиеся врагами монархии. Русское самодержавие, 

стоявшее во главе Священного союза, препятствовало европейской буржуазии в ее стремлении добиться 

для себя высшей политической власти.  

Поэтому, развязывая войну против России, англо-французская коалиция преследовала не только 

геополитические интересы. Капиталисты этих стран желали устранить со своего пути русскую монархию, 

чтобы стать полновластными властелинами Европы. 

После уничтожения русскими турецкого флота в Синопском сражении и серьезного поражения 

турецкой армии на Кавказе Франция и Англия поняли, что Турция не в состоянии вести борьбу против 

России. 

Таким образом, Крымская война, которая начиналась между Россией и Турцией, переросла в войну 

России против мощной коалиции европейских государств, состоявшей из Англии, Франции, Турции и 

Сардинии. 

Английские и французские военачальники считали, что главный удар следует нанести по Крыму, 

еще в 1853 году англо-французская эскадра вошла в Черное море. России был предъявлен ультиматум с 

требованием вывести войска из дунайских княжеств. Не получив ответа на свой ультиматум, Англия и 

Франция в марте 1854 года объявили России войну. Царь Николай I обратился за помощью к Австрии и 

Пруссии, но поддержки от них не получил. Эти государства присоединились к требованиям Англии и 

Франции сохранить целостность Османской империи 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 открытую войну на своей стороне, однако на протяжении всей войны Россия вынуждена 

была держать большую часть своих вооруженных сил на западной границе, ожидая возможного удара от 

соседей.  

Фактически Россия воевала одна против всей Европы. Особенно остро император Николай I 

переживал предательство со стороны австрийского кайзера, которого он в 1848 году спас своим военным 
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вмешательством от венгерской революции. Кроме этого, планировались нападения на важные русские 

военно-морские базы и порты на Балтийском и Белом морях, а также на Тихоокеанском побережье. 

 

(слайд карта Крымская война) 

 

В сентябре 1854 года армия союзников численностью около 60 тысяч человек высадилась в районе 

Евпатории и начала наступление на Севастополь – главную русскую крепость на Черном море. 8 сентября 

произошел бой на реке Альма, который стал первым полевым сражением в ходе Крымской войны. 

  

(слайд со статистикой) 

 

С русской стороны участвовала армия, насчитывавшая 35 тысяч человек, под командованием 

адмирала А. С. Меншикова. Союзническая армия противника состояла из 60 тысяч человек, из которых 

30 тысяч были французами, 22 тысячи – англичанами, 7 тысяч – турками. Русские имели 84 орудия, а их 

противники – 134 полевых и 72 осадных орудия. Поражение русских войск в сентябре 1854 года в 

сражении на Альме открыло противнику дорогу на Севастополь. Найдите на карте это место. 

 

(слайд карта-схема «Оборона Севастополя 1854-1855 г.г.») 

 

Рассмотрите карту-схему «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» и определите слабые и сильные 

места Севастополя. 

Город был неуязвим с моря, но практически беззащитен с суши, слабо укреплен. 

Отдельно нужно сказать и о беспримерном мужестве и самоотверженности русских солдат и 

матросов, оборонявших Севастополь. В сентябре 1854 года Севастополь был объявлен на осадном 

положении. Его гарнизон (около 7 тысяч человек) противостоял 67-тысячной союзной армии, 

поддерживаемой мощным флотом. Оборону Севастополя возглавил начальник штаба Черноморского 

флота адмирал В. А. Корнилов. Он приказал окружить крепость оборонительными сооружениями; этими 

работами руководил талантливый инженер Э. И. Тотлебен.  

 

(слайд с портретом Э. Тотлебена) 

 

Население Севастополя встало на защиту родного города. Тысячи людей днем и ночью работали на 

строительстве укреплений.  

 

(используя фрагменты экспозиции сайт панорама «Оборона Севастополя»)  

 

В короткий срок город ощетинился грозными бастионами, брустверами и батареями. Для 

предотвращения входа неприятельских судов в Севастопольскую бухту на рейде была затоплена часть 

кораблей Черноморского флота. С них были сняты орудия, на берег сошли 10 тысяч матросов, 

пополнивших ряды защитников города. Героическая оборона Севастополя длилась 11 месяцев (с 

сентября 1854-го по август 1855 года). За этот период артиллерия противника не раз подвергала город 

мощным бомбардировкам. Первая из них произошла 5 октября 1854 года, в этот день был смертельно 

ранен В. А. Корнилов. Руководителем обороны стал П. С. Нахимов. Защитники Севастополя время от 

времени переходили в контратаки, совершали дерзкие ночные вылазки в стан врага. В этих налетах 

прославился матрос Петр Кошка. Самоотверженно помогали отцам, мужьям и братьям женщины 

Севастополя. Героиней обороны стала Дарья Севастопольская, считающаяся одной из первых российских 

сестер милосердия.  

 

(фото на слайде) 

 

Особую роль в спасении людей сыграл известный хирург Н. И. Пирогов, который впервые в 

истории развернул полевой госпиталь, оказывал помощь раненым, оперировал, разработав систему 

сортировки раненых.  

В октябре 1854 года русские атаковали противника с тыла в Балаклавском бою и Инкерманском 

сражении. В Балаклавском бою непродуманная атака английской легкой кавалерии на русскую 
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артиллерию привела к массовой гибели цвета английской аристократии, многие представители которой 

служили в коннице. 

Эти сражения  ослабили силы противника, и активные действия прекратились до 1855 года. 

Союзники убедились в невозможности быстро занять Севастополь и от штурма перешли к осаде. Зиму 

1854/1855 годов они вынуждены были провести в Крыму. В конце августа 1855 года были предприняты 

две последние и самые ожесточенные бомбардировки Севастополя. Город беспрестанно обстреливали 

800 орудий. 27 августа начался общий штурм. Русские бойцы стойко держали оборону господствующей 

высоты города – Малахова кургана. Однако после захвата Малахова кургана они были вынуждены 

покинуть позиции, так как дальнейшая оборона крепости потеряла всякий смысл. Противником были 

заняты также Керчь, Анапа, Кинбурн. «Трехсотсорокадевятидневная оборона Севастополя превосходит 

Бородино!» — так было сказано в приказе по армии 30 августа 1855 года. 

На Кавказском фронте военные действия развивались для России успешнее всего. Здесь войска 

генерала Н. Н. Муравьева взяли крепость Ардаган. После взятия неприступной крепости Карс в ноябре 

1855 года им открылась дорога на Эрзурум и далее в Малую Азию. Эта победа не только смягчила 

условия будущего мира, но и ослабила в русском обществе горечь от поражения в Крыму. 

Применение на Балтике новейшего русского оружия – морских мин – остудило горячие головы 

английских и французских адмиралов, рассчитывавших создать угрозу Петербургу с моря. На Белом море 

русская береговая охрана не позволила неприятелю осуществить высадку десанта. На дальневосточном 

театре военных действий англо-французская эскадра потерпела сокрушительное поражение под 

Петропавловском-Камчатским, а ее командующий застрелился, не выдержав позора. 

Стало ясно, что союзники не в состоянии продолжать наступление и развивать успех. Их войска в 

Крыму были деморализованы и истощены. Член английского парламента Ребек 20 января 1855 года 

признал в своем выступлении: «Армия дошла до состояния, терзающего сердце нации... войска – без 

крыши над головой, без одежды, без пищи и без амуниции. Из 54 тысяч солдат, снаряженных, как 

никогда, осталось 14 тысяч. Из них лишь 5 тысяч здоровых. Кавалерии не существует». Одна из 

лондонских газет, говоря о доблести русских солдат, писала: «Мы нашли сопротивление, превосходящее 

все доселе известное в истории». 

 

(слайд с портретом молодого Александра П) 

 

Завершать эту войну пришлось уже Александру II, т.к. в 1855 году умер император Николай I.  

Советники убеждали его пойти на заключение мира, пока успехи России на Кавказе и бедственное 

положение войск союзников в Крыму создавали благоприятный фон для переговоров. 

Даже наиболее патриотично настроенные западники торопили правительство заключить мир с 

«просвещенной» Европой и как можно скорее приступить к внутренним реформам.  

Славянофилы были тяжело разочарованы неудачным ходом священной войны за Царьград и были 

уверены в том, что военные несчастья России связаны с тем, что она не смыла с православного народа 

клеймо крепостного рабства. Среди патриотов многие готовы были к продолжению войны, однако голоса 

сторонников борьбы за победу до конца звучали намного тише голосов миротворцев.  

Составляя большинство в обществе, сторонники мира взяли верх и при дворе. 

Для обсуждения условий мирного договора в феврале 1856 года была созвана конференция в 

Париже. Предлагаю рассмотреть условия этого мирного договора. 

 

(слайд с условиями мирного договора) 

 

- Все потерянные в ходе войны области и города возвращались России и Турции. 

- Россия сохраняла Севастополь в обмен на турецкую крепость Карс.  

- Черное море объявлялось нейтральным, а потому и Россия, и Турция лишались права иметь здесь 

свой военный флот. Россия лишалась права иметь здесь военные арсеналы.  

- Устанавливалось, что ни одна из держав не имеет права вмешиваться во внутренние дела Турции. 

- Гарантировалась автономия Сербии, Молдавии и Валахии в рамках Османской империи. 

Следует обратить особое внимание на то, что противники России по итогам этой войны не получили 

заметных приобретений и выгод, несмотря на колоссальные людские и материальные ресурсы, которые 

им пришлось затратить. 

Да, условия мирного договора были для России тяжелыми. Навсегда в памяти народа остались 

героические защитники Севастополя. В годы Великой Отечественной войны этот подвиг защитников был 
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повторен советским солдатами и моряками. Только теперь покидая город, они увозили с собой и свою 

историю – панораму «Оборона Севастополя». 

 

V.  

Тема нашего урока «Крымская война – Пиррова победа Европы». Объясните смысл такого 

высказывания.  

 

(слайд с объяснением фразеологизма «Пиррова победа») 

 

Победу в этой войне одержали европейские страны, но результат не оправдал вложенных усилий и 

средств. Россия сохранила Крым и имеющиеся территории Кавказа. Англия и Франция понесли 

серьезные людские и материальные потери. 

Российская дипломатия сразу начала работу над отменой Парижского договора. Важную роль здесь 

сыграл одноклассник А. С. Пушкина выдающийся дипломат А. М. Горчаков. 

1. Тема «Отторженная возвратих». 
 Темы Докладов и презентаций. 

1. Успехи и поражения внешней политики Екатерины II. 

2. Образ Екатерины II в творчестве Д. Левицкого. 

3. Эволюция образа Екатерины II в портретах русских и зарубежных художников XVIII века. 

4. Крымский вояж Екатерины II: мифы и реальность. 

5. Роль фаворитов Екатерины II во внешней политике России.  

6. Мемориализация русско-турецких войн второй половины XVIII века в топонимике России. 

7. Мемориализация русско-турецких войн второй половины XVIII века в скульптуре и архитектуре. 

8. Александр Суворов: отражение исторического образа в массовой культуре (кино, литература и 

пр.). 

9. Григорий Потемкин: отражение исторического образа в массовой культуре (кино, литература и 

пр.). 

10. Бахчисарайский дворец крымского хана в откликах знаменитых посетителей XVIII–XIX веков. 

11. Достижения российской стратегии и тактики в русско-турецких войнах второй половины XVIII 

века. 

12. Тема Польши в европейской политике второй половины XVIII века. 

13. Наш край в истории во второй половине XVIII века. 

14. О. де Рибас: отражение исторического образа в массовой культуре (кино, литература и пр.). 

15. Место России в системе международных отношений во второй половине XVIII века. 

2. «Крымская война – «Пиррова победа» Европы» 

Темы докладов и презентаций. 
1. Создание и спасение панорамы «Оборона Севастополя». 

2. Подвиг рядовых солдат и матросов в Крымской войне. 

3. Лев Толстой как хроникер Крымской войны. 

4. Русская пресса о событиях Крымской войны. 

5. Отклики жителей регионов России на события Крымской войны 1853–1856 годов (по выбору 

ученика). 

6. Роль Н. И. Пирогова в становлении военно-полевой хирургии. 

7. Стратегия и тактика русской армии в Крымской войне (по выбору учащихся на примере любого 

сражения). 

8. Мемориализация Крымской войны в архитектуре и скульптуре. 

9. Роль фортификации Э. Тотлебена в обороне Севастополя. 

10. Рассказ об обороне Севастополя от лица участника (солдата/матроса, местного жителя, сестры 

милосердия, офицера – по выбору учащегося). 

11. Дарья Севастопольская и зарождение института сестер милосердия. 

12. Роль религиозных конфликтов в Палестине в обострении «восточного вопроса». 

13. Альбом «Эпизоды Севастопольской жизни 1854–1855 годов» как исторический источник. 

14. События Крымской войны в нашем селе, городе, крае. 

15. Девичья батарея в обороне Севастополя. 


