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Внешняя политика Александра III отличалась миролюбием. 
Царь старался ограждать свои владения от войн. Также он был 
посредником между странами, но в первую очередь Александр 
III отстаивал интересы своей страны.

У России нет 
друзей. Нашей 

огромности боятся



Внешняя политика 
Александра III 
характеризовалась 
сдержанностью и 
осторожностью. За 
время его правления 
Россия не участвовала в 
масштабных войнах. 
Поэтому Александра III 
прозвали Миротворцем.

В период его правления 
Россия не вела войн. 



Сергей Сергеевич Ольденбург,
русский историк, публицист

Александр III повел русский 
государственный корабль иным 

курсом, чем Его отец. Он не 
считал, что реформы 60–70-х 
годов — безусловное благо, а 

старался внести в них те 
поправки, которые, по Его 

мнению, были необходимы для 
внутреннего равновесия России



Александр III, в отличие от своего отца, полностью полагавшегося на 
министра иностранных дел Александра Михайловича Горчакова, прочно взял 

руководство внешней политикой в свои руки. Главой Министерства 
иностранных дел был назначен скромный и исполнительный чиновник 

Николай Карлович Гирс, который, по существу, стал не столько министром, 
сколько исполнителем поручений императора по международным вопросам. 

1882 г.



В правление Александра III Россия не вела ни одной крупной войны. 
Задача соблюдения внешнеполитических интересов 

империи целиком легла на плечи дипломатии, 
возглавляемой  Н.К. Гирсом. 



Вступив на престол, Александр III в 
депеше послам России объявил, что 
желает сохранить мир со всеми 
державами. На протяжении своего 13-
летнего царствования он придерживался 
весьма осторожной внешней политики, 
считая, что «у России нет друзей», так 
как «нашей огромности боятся». 
Пожалуй, именно во внешней политике 
склонность Александра III к 
консерватизму, нелюбовь к переменам и 
тяга к стабильности сыграла вполне 
положительную роль. 



Основные направления 
внешней политики

Укрепление 
влияния на 
Балканах

Поддерживание 
мирных 

отношений со
всеми странами

Поиск 
надёжных 
союзников

Закрепление 
России на новых 

территориях
Дальнего Востока

Запишите в 
тетрадь 



В России привыкли считать Германию союзником. Но к концу XIX века она 
стала превращаться в серьёзного противника.
После провозглашения в 1871 году Германской империи государство стало 
быстрыми темпами развивать экономику. Германия вступила в борьбу за 
расширение своего влияния в мире. Вскоре её интересы столкнулись с 
российскими.

Союзником Германии стала Австро-Венгрия, которая была противником 
России на Балканах. 



В 1882 году был образован Тройственный союз, в который 
вошли Германия, Австро-Венгрия и Италия. На начальном 
этапе этот союз имел антифранцузскую направленность.

Однако для того, чтобы потеснить Россию на Балканах Австро-Венгрия и Германия 
объединили усилия,  главным образом они сосредоточились на Болгарии.

Запишите в 
тетрадь дату и 
участников



Берлинский конгресс

Россия рассчитывала на 
благожелательное отношение к ней 
правительств новых независимых 
государств, особенно Болгарии. 
Освобождая Болгарию, Россия 
надеялась на то, что в 
непосредственной близости к 
черноморским проливам получит в 
лице благодарной страны прочного 
союзника. 

После Берлинского конгресса 
расстановка сил на Балканах 
резко изменилась. Усилилась 
роль Германии. 
С присоединением Боснии и 
Герцеговины упрочила свое 
положение Австро-Венгрия. 
Правители Румынии и Сербии 
попали под ее влияние.



Ослабление российского влияния на Балканах

В Петербурге разработали для Болгарии конституцию. 
Главой Болгарии был избран участник русско-турецкой 

войны немецкий принц Александр Баттенбергский,  
пользовавшийся поддержкой России

В Болгарию были направлены русские генералы и 
офицеры, в короткие сроки создавшие из болгарского 
народного ополчения современную армию, сильнейшую на 
Балканах. 

Он назначил на важные министерские 
посты русских военных, а во главе 
правительства поставил Леонида 
Николаевича Соболева



Ослабление российского влияния на Балканах

В мае 1881 г. князь Александр совершил 
государственный переворот, отменил конституцию, 
установив фактически самодержавное правление. 
Опасаясь, что Болгария может полностью попасть 
под влияние Австро-Венгрии и Германии, 
Александр III был вынужден оказать давление на 
Баттенбергского и заставить его восстановить 
конституцию. 



Ослабление российского влияния на Балканах

Чтобы окончательно вывести Болгарию из-под влияния России, сербский 
король,  подстрекаемый Австро-Венгрией, в ноябре 1885 года объявил 

Болгарии войну и вторгся на ее территорию. Но хорошо подготовленная 
болгарская армия разбила его войска и вступила в Сербию.



Ослабление российского влияния 
на Балканах

К тому времени в Восточной Румелии вспыхнуло 
народное восстание. Турецкие чиновники были 
изгнаны из этой провинции, и было объявлено о 
присоединении ее к Болгарии. Эти события 
произошли стихийно и не были согласованы с 
русским правительством, что вызвало гнев 
Александра III
Объединение Болгарии, вызвало острый кризис на Балканах. Назревала война 
между Болгарией и Турцией с неизбежным вовлечением в нее России и других 
великих держав. Россия не была готова к большой войне, к тому же Александр 
III не собирался защищать «неблагодарную» Болгарию. Вместе с тем по 
поручению императора русский посол в Турции решительно заявил султану, что 
Россия не допустит вторжения турецких войск в Восточную Румелию.



Ослабление российского влияния на Балканах

Из письма Александра III
русскому послу в Берлине 
графу П. А. Шувалову, 
декабрь 1885 г.

«Принц Александр Баттенбергский -  враг 
России, и покуда он будет там царствовать, 
его влияние всегда будет для нас враждебно. 
Его прогонят непременно рано или поздно. 
Поддерживать его в достижении 
объединения Болгарии под его скипетром... 
значило бы награждать его за все его 
поступки, которые заслуживают не 
поощрения, а наказания. Впрочем, интересы 
России в настоящее время требуют, чтобы 
мы воздержались от вмешательства в дела 
Балканского полуострова, покуда там не 
возникает вопросов, более прямо нас 
касающихся».

Александр III отошел от постоянных 
основ российской внешней политики, 

требовавших защиты балканских 
православных народов. Он предложил 
Болгарии самостоятельно решать свои 

дела, отозвал русских офицеров из 
болгарской армии. Более того, 

император выступил за строгое 
соблюдение решений Берлинского 

конгресса. Тем самым Россия 
превращалась фактически в союзника 

Турции.



Ослабление российского влияния на Балканах

«Оккупация, — обращался к 
императору посол в Турции А. И. 
Нелидов, — может 
провоцировать антирусские 
выступления и привести к 
большим событиям и большим 
последствиям». 

Александр III полностью согласился с мнением 
дипломата…

В Болгарии начались нападения на русских 
подданных, было нанесено оскорбление русскому 
флагу. В ответ на это Каульбарс... 8 ноября 1886 г. 
заявил о разрыве русско-болгарских отношений и 

покинул страну, за ним последовали и русские 
дипломатические представители... После разрыва 
отношений с Софией Германия вновь предложила 

России дипломатическую поддержку при оккупации 
Болгарии. Александр III категорически отказался от 
этих планов. У него не было ни малейшего желания 

втягиваться во внешнеполитические авантюры с 
неясными последствиями из-за «долга» перед 

славянами...

Почему Александр III 
отказался 

вмешиваться в 
болгарский кризис?

Ответ запишите в тетрадь



Резкий поворот в политике России 
вызвал широкую волну 
антирусских настроений на 
Балканах. Этим воспользовалась 
Австро-Венгрия, посадившая на 
престол Болгарии после изгнания 
Баттенберга своего ставленника. 
В ноябре 1886 г. дипломатические 
отношения между Россией и 
Болгарией были разорваны. 
Влияние России было подорвано 
также и в Сербии, и в Румынии.

Балканские сербы, конец XIX в. 



с. 32 пункт 2

Определите 
1. предпосылки  русско-французского 

союза
2. причины  русско-французского 

союза
3. дату заключения этого союза
4. историческое значение русско-

французского союза
Ответы запишите в тетрадь



Основные задачи России на азиатском направлении

окончание войны в Средней Азии 

установление твердых границ с 
Афганистаном, находившимся тогда 
в зависимости от Англии

закрепление на вновь 
приобретенных землях Дальнего 
Востока.



«Спасите меня от моих друзей»

Ответ запишите в 
тетрадь

Объясните 
карикатуру



В Средней Азии 
непокоренными 
оставались земли 
полукочевых 
туркменских 
племен. После 
взятия в январе 
1881 г. Геок-Тепе и 
Ашхабада в 1882 г. 
была образована 
Закаспийская 
область. 



Русские войска продолжили свое продвижение к афганской 
границе, которое закончилось в 1885 г. взятием Мервского 
оазиса и города Кушки.



В 1885 г. было подписано соглашение о создании англо-русских военных 
комиссий для определения российско-афганской границы.
Работа комиссий была завершена в 1895 г. установлением окончательных 
границ России с Афганистаном 



На этом расширение границ Российской империи и включение в 
ее состав новых земель в Средней Азии закончилось



В последние годы своего царствования Александр III, уладив 
дела в Европе и Средней Азии, вынужден был, хотя и с большим 
опозданием, обратить внимание на Дальний Восток. 
Оторванность этой территории от центра страны, отсутствие 
хороших дорог, слабость имевшихся там военных сил 
вынуждали Россию избегать международных осложнений в 
данном районе.

В то же время японские и американские промышленники, 
пользуясь незащищенностью морских границ, хищнически 
грабили природные богатства этого края.

Столкновение интересов России и Японии 
было неминуемо



Быстро усиливавшаяся Япония, разгромив в 1894 г. Китай, стала ускоренно 
готовиться к войне с Россией. С помощью Германии была создана 
современная армия, во много раз превосходившая по численности русские 
войска на Дальнем Востоке. 

Англия и США помогали строить японский военно-морской флот. 

Потенциальный противник 
России в регионе



Подведение итогов урока (ответьте письменно 
на вопросы)

1. В чем проявились новые черты во внешней 
политике Александра III? 

2. На каких направлениях внешней политики 
Александр III придерживался традиционных 
подходов? 

3. Современники называли Александра III 
Миротворцем. Справедливо ли это? 

Ответы запишите в тетрадь


