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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ В 60-70Х ГГ.

На рубеже 18-19 вв. четко определились два направления во внешней 
политике России: 
• Ближневосточное — борьба за укрепление своих позиций в 
Закавказье, на Черном море и на Балканах;

• Европейское — участие России в коалиционных войнах против 
наполеоновской Франции.



«ПРИ СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ 
НАШЕГО                                            

ГОСУДАРСТВА…»
После окончания Крымской войны 
основное внимание Александра II было 
сосредоточено на проведении внутренних 
реформ. Их успех в немалой степени 
зависел от внешней обстановки.
Во главе Министерства иностранных дел 
был поставлен князь А. М. Горчаков. В 
письме Александру II он так определил 
основную внешнеполитическую цель 
страны: «При современном положении 
нашего государства и Европы вообще 
главное внимание России должно быть 
упорно направлено на осуществление 
дела нашего внутреннего развития, и вся 
внешняя политика должна быть подчинена 
этой задаче».

А. М. Горчаков



ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА
В 1873 году сближение Европы и Российской империи было 

закреплено в результате создания «Союза трех императоров» - 
германского, 

австр.–венгерского и российского. Окончание европейской 
изоляции позволило Александру II вплотную заняться турецким 

вопросом, который к 1873 году стал необычайно острым.
Александру II удалось наладить отношения с Францией и Пруссией 
и    сохранить нейтралитет во время войны этих государств. После 

поражения Франции во Франко- Прусской войны, Российская 
империя лишилась в ее лице главного противника, который 

ограничивал влияние российской короны на Крымский полуостров. 
Крупный успех в дипломатических отношениях был достигнут 

благодаря стараниям  Горчакова: Россия получила выход к Черному 
морю, воды которого был объявлены нейтральными.



ЗАВЕРШЕНИЕ КАВКАЗСКОЙ 
ВОЙНЫ
Война между Российской империей и горцами Северного Кавказа в1817-1864 
гг. Ценой тяжелых потерь со стороны как русского, так и кавказских народов 
власть Российской Империи утвердилась на всей территории Северного 
Кавказа.

 Однако многие проблемы и конфликты, порожденные 
Кавказской войной, не решены до сих пор и отголоски войны XIX 

века все еще слышны в XXI.



21 мая 1864 года в местечке Кбаада в верховьях реки Мзымта
 торжественным молебном и парадом войск было отпраздновано 

окончание 
Кавказской войны и утверждение русского владычества на Западном 

Кавказе.



За период с 1801 по 1864 год, общие потери русской на Кавказе 
составили: армии 

• 804 офицера и 24 143 нижних чина убитыми,
• 3154 офицера и 61 971 нижний чин ранеными,
• 92 офицера и 5915 нижних чинов пленными.



ПОЛИТИКА РОССИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
    В первой половине XIX в. политика России в Средней Азии рассматривалась как продолжение кавказской 
политики. 

    Проникновение России в Среднюю Азию считалось возможным через Кавказ и Каспийское море. Еще в 1819 
и 1821гг. были предприняты первые морские экспедиции в Хиву, подтвердившие возможность закрепления 
России на восточном побережье Каспия. Экспедиции собрали обширный материал о ханстве, но встретили 
неприкрытую враждебность со стороны хана. В последующие годы Россия неоднократно направляла 
сухопутные и морские экспедиции для изучения природы, экономики и военно-стратегического положения 
этого региона.

      К середине XIX в. в Средней Азии стали проявляться русско-английские противоречия. В города 
стали проникать английские товары и первые эмиссары. 
     На первых порах царское правительство не придавало этому большого значения, полагая, что 
обширность индийского рынка и трудности пути в Среднюю Азию ограничат экономическое 
проникновение Англии. Однако с течением времени беспокойство России по этому поводу 
возрастало.



ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ПОЛИТИКА РОССИИ

   Во второй половине XIX в. бассейн Тихого океана становится ареной 
острого политического соперничества. Дальневосточная политика России 
развивалась на основе ее взаимоотношений с Китаем, Японией, США и 
европейскими державами, преследовавшими здесь свои колониальные 
цели.
❖  В 1855 г. в Симоде заключен первый русско-японский договор положивший начало 

официальным межгосударственным отношениям. Договор был заключен в сложной 
для России обстановке, вызванной Крымской войной. Он предусматривал 
«неразделенное» владение островом Сахалин, хотя ранее он полностью 
принадлежал России. 

❖  В 1875 г. в Петербурге был подписан новый русско-японский договор, по которому 
Японии были переданы принадлежавшие России Курильские острова в обмен на 
отказ от притязаний на южную часть Сахалина.

❖  В 1862 г. французское правительство предложило Англии и России осуществить 
дипломатическое вмешательство в борьбу между Севером и Югом. Российское 
правительство отказалось от этого, что предотвратило вмешательство европейских 
держав в гражданскую войну.



ПРОДАЖА АЛЯСКИ
Прода́жа Аля́ски — сделка между 
правительствами Российской 
империи и Северо-Американских 
Соединённых
 Штатов, в результате которой в 1867 
году Россией за 7,2 млн долларов 
были проданы её владения в 
Северной Америке (общей 
площадью 1 518 800 км²).

Подписание договора состоялось 30 
марта 1867 года в Вашингтоне. 
Договор был подписан на 
английском и французском языках.
Впервые с предложением о продаже 
Аляски выступил генерал-
губернатор Восточной Сибири Н. Н. 
Муравьёв-Амурский в 1853 году.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ.

Оставайтесь на линии, выше мнение очень важно для нас…


