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Цель
Рассказать о внешней политике Российской империи во 
второй половине XIX века.



Введение
Завершив Кавказскую войну (1816-1864 гг.), Россия получила 
возможность начать активное проникновение в Среднюю Азию. Россию 
привлекала хлопковая база и рынки сбыта. Стратегическое значение 
Средней Азии определялось тем, что она открывала дороги на Иран, 
Афганистан и Индию. Однако интересы России в этом регионе 
сталкивались с интересами Англии.

         Нападают врасплох. С картины В. В. Верещагина



Причины завоевания Средней Азии
⚫ Россия потерпела поражение в Крымской войне 1853-1856 гг. 

Поражение значительно снизило международный авторитет России в 
Европе. 

⚫  Завоевание Средней Азии в целях превращения последней в источник 
сырья - хлопка для текстильной промышленности стало одной из 
экономических причин завоевания края.

⚫ Российская промышленность остро нуждалась в новых рынках сбыта 
своих промтоваров, так как не могла конкурировать на рынках 
Западной Европы. Поэтому завоевание стран Средней Азии давало 
возможность промышленникам открыть новые рынки для сбыта 
российских промтоваров.

⚫ Правительство России после поражения в Крымской войне потеряло 
доверие среди своих граждан. Поэтому для восстановления доверия 
внутри страны было необходимо победоносное завоевание стран 
Средней Азии.



Русско-кокандская война (1850-1868)
Цепь конфликтов между Российской империей и Кокандским ханством за 
влияние в Средней Азии. Закончилась победой России, присоединением 
обширных территорий в Семиречье и по берегам Сырдарьи. Кокандское 
ханство и союзный с ним Бухарский эмират были ослаблены и превращены 
в протектораты России.

                                                                                                                Н. Н. Каразин. Тревога в 
крепостном редуте (Нападение кокандцев на казачий выселок Узун-Агач)



Сражение за Ак-мечеть
В 1852 году, по инициативе нового оренбургского губернатора 
Перовского, полковник  Бларамберг, с отрядом в 500 человек, разрушил 
две Кокандские крепостцы Кумыш-Курган и Чим-курган и 
штурмовал Ак-Мечеть, но был отбит.

Иван Фёдорович Бларамберг                                                    Карл  Брюллов «В. А. Перовский»



Сражение за Ак-мечеть
В 1853 году Перовский лично с отрядом в 2767 человек, при 12 орудиях 
двинулся на Ак-Мечеть, где было 300 кокандцев при 3 орудиях, и 27 июля 
взял её штурмом; Ак-Мечеть вскоре переименована была в Форт-
Перовский. В том же 1853 году кокандцы дважды пытались отбить Ак-
Мечеть, но 24 августа войсковой старшина Бородин, с отрядом из 275 
человек при 3 орудиях, рассеял при Кум-суате 7000 кокандцев

                                                                   Кызылорда (Форт-Перовский)



Затишье
Дальнейшее наступление России в Средней Азии было приторможено 
начавшейся Крымской войной. Конфликт выходил за рамки 
регионального. Турок в тот момент поддерживала Великобритания, 
которая вела в Средней Азии Большую игру. Одновременно внутренние 
смуты сковали и силы Кокандского ханства.



Возобновление войны
В 1860 году западносибирское 
начальство снарядило, под 
начальством полковника  
Циммермана, небольшой отряд, 
разрушивший Кокандские 
укрепления Бишкек и Токмак.
Кокандцы объявили священную 
войну (газават) и в октябре 1860 года 
сосредоточились, в числе  20 000 
человек, у укрепления Узун-Агач, 
где были разбиты отрядом 
подполковника Колпаковского Г.А. 



Битва за Ташкент
Попытка отрядом в 1550 человек 
сходу взять Ташкент провалилась. 
Русская артиллерия уничтожила 
городские ворота, однако защитники 
города оказали ожесточённое 
сопротивление внутри города. В бою 
погибло 18 русских солдат и 
офицеров. Видя бесперспективность 
дальнейшего натиска, русский отряд 
отступил в Чимкент.

   В 1865 году Черняев после 
трёхдневного штурма (15—17 
мая) взял Ташкент, потеряв 25 
человек убитыми и 117 ранеными; 
потери же кокандцев были весьма 
значительны.

Гравюра по рисунку "Взятие Ташкента" 
в журнале "Родина"



Результаты войны
Война закончилась в январе 1868 году Коммерческим договором 
между Кауфманом и  Худояр-ханом, превращавшим Коканд в зависимое 
от России государство.

К лету 1867 года в руках российского правительства сосредоточились 
обширные территории Средней Азии, на которых было 
образовано Туркестанское генерал-губернаторство  c двумя областными 
центрами в Ташкенте  и Верном . Площадь новых территорий составила 
около 900 000 км².



«Памирский вопрос» и его решение 
между Россией и Англией
Последней нерешенной проблемой между Англией и Россией в этом 
регионе оставался «Памирский вопрос». Россия занятая проблемой 
укрепления своей власти в Туркмении на некоторое время оставила без 
внимания Памир. Этим воспользовался эмир Афганистана 
Абдурахманхан, который в 1883 году захватил владения Западного 
Памира Рушан, Шугнан и Вахан. Жители Памира несколько раз 
обращались к русскому правительству с просьбой принять их в свое 
подданство. Однако Россия не хотела обострения отношений с Англией. 
Только в 1891 году Россия предприняла решительные действия для 
освобождения Памира.



«Памирский вопрос» и его решение 
между Россией и Англией
В 1891-1892 году на Памир была отправлена разведывательная 
экспедиция полковника М. Ионова, которая дошла до Мургаба и 
организовала российский пост. Российские дипломаты потребовали от 
Англии вывести афганские войска из Западного Памира. Так как согласно 
Российско-английским соглашениям от 1869-1873гг территории влияния 
держав были определены по руслу течения Амударьи, Англия была 
вынуждена заставить эмира Афганистана вывести войска из Памира. В 
1895 году совместная русско-английская комиссия окончательно 
определила границы. Таким образом, присоединением Памира в 1895 
году завершилось завоевание Средней Азии Российской империей.



Заключение
С присоединением Средней Азии укрепились границы Российской 
империи, ее военно-политические позиции. В новоприсоединенных 
землях было ликвидировано рабство, ограничено крупное феодальное 
землевладение. Прекратились междоусобные войны. На Среднюю Азию 
распространялось российское законодательство. Наличие свободных 
земель вызвало поток переселенцев из России и других соседних стран. 
Получили развитие промышленность, торговля, просвещение.
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