
Внешняя политика России
II – й половины XIX века



Основные задачи:
• Обеспечение благоприятных международных условий для 

проведения реформ внутри страны;
• Достижение отмены ограничительных статей 

Парижского мирного договора 1856 года и прежде всего 
получение права на воссоздание Черноморского флота;

• Установление контроля над черноморскими проливами;
• Восстановления влияния России на Балканах и оказание 

помощи христианским народам Османской империи;
• Выход из дипломатической изоляции и поиск надежных 

союзников в условиях обострения борьбы за сферы 
влияния;

• Присоединения Средней Азии в целях обеспечения 
стратегических интересов и получения доступа к 
источникам сырья и рынкам сбыта. 



Особенности внешней политики:
• Внешняя политика была сдержанной, гибкой, 

осторожной. Россия стремилась избежать 
конфликта с великими державами, 
дипломатические методы предпочитала 
военным;

• Россия стремилась к коалиционной дипломатии, 
к поиску союзников, а не к проведению 
самостоятельной политики;

• Изменились географические приоритеты: Россия 
активизировалась в Средней Азии, на Дальнем 
Востоке.



Особенности внешней политики:

• Ради отмены «нейтрализации»Черного моря 
Россия способствовала объединению Германии;

• На формирование внешней политики 
некоторое влияние стало оказывать 
общественное мнение, что способствовало 
вытеснению династических и преобладанию 
национальных интересов.

• Был укреплен дипломатический корпус, во главе 
с министерства иностранных дел поставлен 
князь А.М. Горчаков.



Министерство иностранных дел возглавлял 
А.М. Горчаков 
( 1798 -1883)



Горчаков, Александр Михайлович, князь - 
знаменитый дипломат, с 1867 г. государственный 

канцлер, родился 4 июля 1798 г.; получил 
воспитание в Царскосельском лицее, где был 

товарищем Пушкина. В юности "питомец мод, 
большого света друг, обычаев блестящих 

наблюдатель" (как характеризовал его Пушкин в 
одном из посланий к нему), Горчаков до поздней 

старости отличался теми качествами, которые 
считались наиболее необходимыми для дипломата; 

но, кроме светских талантов и салонного 
остроумия, он обладал также значительным 
литературным образованием, которое и 

отражалось впоследствии в его красноречивых 
дипломатических нотах. 



Возглавил министерство 
иностранных дел в 1856году, 

попытался вывести Россию из 
международной изоляции.



Поддержал стремление
 О. Бисмарка к объединению 

германских земель.



Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен ( 
1815Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен ( 

1815—1898Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-
Шёнхаузен ( 1815—1898) — князьОтто Эдуард Леопольд 

фон Бисмарк-Шёнхаузен ( 1815—1898) — князь, 
германскийОтто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-

Шёнхаузен ( 1815—1898) — князь, германский 
государственный деятельОтто Эдуард Леопольд фон 

Бисмарк-Шёнхаузен ( 1815—1898) — князь, германский 
государственный деятель, первый канцлерОтто Эдуард 
Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен ( 1815—1898) — князь, 

германский государственный деятель, первый канцлер 
Германской империи  прозванный «железным 

канцлером». 



О. Бисмарк выступил на стороне 
России в вопросе о нейтрализации 

Черного моря.



?
•Итоги Крымской 

войны



Мирный договор в Париже
март 1856года:

• Россия теряла южную часть Бессарабии;
• Турция получала Карс в обмен на Севастополь;
• Россия лишалась права покровительствовать 

Дунайским княжествам и Сербии;
• Черное море было объявлено «нейтральным», 

т.е. Россия и Турция лишались права иметь 
здесь  военный флот, на берегах военные 
крепости и арсеналы.





Историческая справка
• Франко-прусская война 1870—1871 — военный 

конфликт между империей Наполеона III и 
германскими государствами во главе с 
добивавшейся европейской гегемонии Пруссией. 
Война, спровоцированная прусским канцлером 
О. Бисмарком и формально начатая 
Наполеоном III, закончилась поражением и 
крахом Франции, в результате чего Пруссия 
сумела преобразовать Северогерманский союз 
в единую Германскую империю.



После начала франко – прусской войны и решающего 
поражения французских войск под Седаном в октябре 1870 

года Горчаков уведомил европейские державы об 
отказе России соблюдать статьи Парижского 
договора. Собравшаяся в Лондоне в январе 1871 года 

конференция вынуждена была утвердить это решение. 
Своеобразной

 (и очень высокой) платой за этот внешнеполитический 
триумф стало создание сильного и опасного для России 

соседа – объединенной Германии. Вместе с тем, 
партнерство с Бисмарком было единственным для нее 

выходом, поскольку предпринятая было попытка 
сближения с Францией в итоге не увенчалась успехом, да и 
существенно замедлить процесс объединения германских 

земель вряд ли бы удалось.



Попытка сближения с Францией
• В 1857 году в Штутгарте состоялась встреча русского 

императора Александра II и французского монарха 
Наполеона III;

• Россия обещала нейтралитет в случае войны 
Франции против Австрии за Северную Италию;

• Франция обещала поддержать требования России в 
вопросе отмены «нейтрализации» Черного моря;

• В 1859 г. Франция разгромила австрийцев и присоединила 
Савойю и Ниццу. После этого Наполеон III 
«забыл» помочь России в ликвидации 
ограничительных статей Парижского 
договора.



Наполеон III



Восстание в Польше 
1863 -1864гг

• Русская армия жестоко подавила восстание.
• Пруссия и Австрия поддержали действия 

российского правительства.
• Франция и Англия морально 

солидаризировались с поляками. Развернули 
антирусскую кампанию.

• Польские события окончательно 
испортили русско – французские 
отношения.



В 70 –х годах сложился
 «Союз трех императоров»

•России
•Австрии
•Пруссии



ВильгельмI



Франц Иосиф



АлександрII



«Союз трех императоров»

• Имел антианглийскую 
направленность

• Между участниками существовали 
достаточные противоречия



Присоединение Средней Азии. 
Причины:

• Англия, завершив завоевание Индии, готовилась к 
проникновению в Среднюю Азию.

• Экономические связи России и Средней Азии 
расширялись и Россия нуждалась в Средней 
Азии как в гарантированном источнике сырья и 
рынке сбыта для растущей русской 
промышленности;

• Гражданская война в США 1861 -1865гг. прервала 
поставки хлопка в Россию и в Европу. Это 
подтолкнуло Россию к завоеванию 
среднеазиатского региона.



Процесс присоединения Средней Азии:

• 1 –й этап( 1864 -1868). В 1864г. началось 
наступление русских войск на 
Кокандское ханство. Генерал М.Г. 
Чернов без приказа из центра овладел 
Ташкентом. В 1867г. Ташкент стал 
крупнейшим городом Туркестанского 
генерал – губернаторства. ( территории 
Кокандского и Бухарского государств)



Процесс присоединения 
Средней Азии:

• 2 –й этап: ( 1873 – 1876) Россия 
перешла в наступление на Хивинское 
ханство, которое признало вассальную 
зависимость от России. После 
подавления войсками генерала М.Д. 
Скобелева очередного восстания в 
Коканде, в 1876 г. он был преобразован 
Ферганскую область Туркестанского 
генерал – губернаторства.



Процесс присоединения 
Средней Азии:

• 3 –й этап. В 1870 –е годы началось 
проникновение русских войск в туркменские 
степи. В 1884 году завершился процесс 
присоединения Средней Азии.

• Россия вышла к границам Афганистана.
• По договору с Англией 1885г. Россия 

закрепляла за собой территориальные 
приобретения в Средней Азии. 











Значение присоединения Средней 
Азии.

• Уничтожены сохранившиеся там элементы 
рабства

• Ликвидирована политическая 
раздробленность

• Экономика Средней Азии врастала во 
всероссийский рынок. Строились железные 
дороги, фабрики, культивировался 
хлопчатник, началось освоение природных 
богатств.



Русско – турецкая война 
1877 -1878гг



Во второй половине XIXвека 
православные народы Балкан 

начали войну за освобождение от 
рабской зависимости от 

мусульманской Османской 
империи.



Восстания в Боснии, 
      Герцеговине, 

Болгарии, Сербии Черногории в 
1875году.



В ходе восстания часть 
славянских территорий заняла 

Австрия, объявившая себя 
покровительницей 

православных народов



Конференция европейских 
дипломатов, состоявшаяся в 

Константинополе в 1877 году 
потребовала от турецкого султана 

прекращения зверств и немедленных 
реформ для славянских провинций 

Турции.



Турция
•Отказ проводить 

реформы!



Александр II издал 12 апреля 
1877 года манифест о войне с 

Турцией 
( 1877 -1878гг.) 



В июне 1877 года русская 
армия переправилась 

через Дунай.





Отряд генерала Иосифа 
Владимировича Гурко, закрепившись 

на балканском перевале Шипка, 
удерживал его до декабря.



Иосиф Владимирович Гурко



В войсках его называли 
«Генерал вперед»



В конце ноября русские взяли Плевну. 
Три штурма окончились неудачей. И 

только блокада города под 
руководством Тотлебена привела к его 

падению и капитуляции Осман – 
паши.





В январе русские войска под командованием 
Радецкого, Гурко, Скобелева перешли 

Балканы и заняли города Филиппополь, 
Андрианополь. Вошли в Сан – Стефано. 

Путь на Стамбул открыт.



Скобелев Михаил Дмитриевич 
(1843–1882)



Солдаты называли Скобелева "белым 
генералом" за то, что он выезжал на белом 

коне, в белом кителе и белой фуражке, 
представляя отличную цель для 

противника. Действовал так не из 
бахвальства, а приучая войска к храбрости и 

по необходимости лично производя 
рекогносцировку местности. 



Разделял славянофильские взгляды, мечтая об 
объединении славянских гос-в, видя в России лидера 
славянского мира. Публично выступал против 

Австро-Венгрии и Германии, как врагов 
славянства, что вызвало международные 
осложнения и вынудило Александра III 

отозвать Скобелева из Европы. 
Скоропостижно скончался от паралича сердца. В 

1912 в Москве на Тверской площади был 
установлен памятник Скобелеву, но в 1918 по сов. 

декрету "О снятии Памятников царей и их слуг..." 
был снесен.



Памятник генералу Скобелеву М.Д. на Скобелевской 
(Тверской) площади в Москве

Скульптор Самонов П.А. 





Кавказский фронт под командованием 
Михаила Тариэловича  Лорис - Меликова

• Взяли крепости  Баязет, Ардаган
• В ноябре 1877г. перешли в 

наступление и взяли крепость Карс







Разгром Турции не устраивал 
Англию и Австро – Венгрию.



Опасаясь войны с европейскими 
державами, Россия подписала 

мирный договор в Сан – Стефано
( близ Стамбула)



Дом, в котором был подписан Сан-
Стефанский договор





В  русско-турецкой войне Россия завоевала почти всю 
европейскую часть Османской империи и только 

Константинополь не был взят из-за 
вмешательства западных держав. Великобритания и 
Франция видели в столь значительном возрастании 
российского могущества ущерб своим интересам и 

выслали Средиземноморские флоты к проливам, чтобы 
продемонстрировать присутствие. С оглядкой на это 

Россия в Сан-Стефанском договоре с Турцией 
попыталась зафиксировать достигнутые успехи, а 

Турция была вынуждена принять максимальные 
российские требования.



Сан-Стефанский договор признавал 
независимость Сербии, Черногории и Румынии, а 

их территория увеличивалась. Босния и 
Герцеговина должны были образовать 

автономную область. Создавалось новое 
автономное славянское княжество на 

Балканах — Болгария, которое включало 
этнические болгарские территории в Мезии, 

Фракии и Македонии. Болгария расширялась от 
Дуная до Эгейского моря, от Черного моря до 

Охридского озера и должна была два года 
находиться под русским управлением, после чего 
получить полную автономию, но выплачивать 

Турции номинальную дань.



Границы Болгарии согласно
 Сан-Стефанскому договору



День подписания Сан-Стефанского 
мирного договора национальный 
праздник Болгарии, на котором 
отмечается день освобождения и 

восстановления болгарского 
государства.



Европейские державы не хотели согласиться с 
этими условиями. Великобритания и Австро-
Венгрия желали любой ценой предотвратить, 
чтобы Россия получила выход к Средиземному 

морю через своего сателлита Болгарию. В обмен 
на Кипр, Великобритания гарантировала Турции 

защиту. Назревавшая новая война была 
разряжена созывом Берлинского конгресса, на 

котором были почти полностью пересмотрены 
результаты Сан-Стефанского договора в ущерб 

России, Болгарии и Черногории.



Условия договора

Сан - Стефано
• Болгария получала  статус 

автономного княжества
• Полная независимость 

Сербии, Черногории, 
Румынии

• Территориальные 
приращения Сербии, 
Черногории , Румынии

• Возвращение России Южной 
Бессарабии

• Передача России Карской 
области на Кавказе 

Берлинский трактат
• Право Австро – Венгрии на 

оккупацию Боснии и 
Герцеговины

• Передача Южной Болгарии 
под власть Турции

• Англия ввела войска на Кипр
• Сокращалась территория 

Сербии и Черногории



Тем не менее русско – турецкая война 
способствовала освобождению балканских народов 
от османского ига, дала возможность  создать 
национальное государство – Болгарию, и 
обеспечили независимость Румынии, Сербии, 
Черногории. России возвращалась Южная 
Бессарабия и передавалась Карская область( на 
Кавказе).



Александр II продолжил политику 
расширения и укрепления 

Российской империи.  


