
Внешняя политика 
Николая I              



К.В. Нессельроде – министр иностранных 
дел в России (1822-1856 гг.).

Главная цель – 
противодействие 

европейскому 
революционному 

движению.



Основные направления внешней политики  Николая I

Борьба 
с революционной 

опасностью
в Европе

1826-1828 гг. -
русско-

иранская война
1828-1829 гг. -

русско-турецкая война

1831 г. – подавление 
польского
восстания

1849 г. – подавление 
революции в 

Венгрии
(«Жандарм Европы»)

1817-1864 гг. -
Кавказская война

1853-1856 гг. -
Крымская война

Расширение 
влияния на 

Кавказе

1830-1840-е гг. - борьба с Англией за сферы влияния на Кавказе,  в 
Средней Азии и Причерноморье

Восточный вопрос:
-ослабление Турции
-освободительное 
движение балканских 
народов

-борьба за проливы 
Босфор и Дарданеллы







Восточный вопрос.
Появление понятия «восточный 

вопрос» относится к концу XVIII в., в 
дипломатическую практику термин 

введен в 30-е гг. XIX в.

Факторы, обусловившие 
возникновение и дальнейшее 

обострение вопроса:

1. Упадок Османской Империи.
2. Рост национально-

освободительного движения 
балканских народов против турок. 

3. Обострение противоречий между 
европейскими странами на 
Ближнем Востоке, вызванное 
борьбой за раздел мира.



1827 г. – разгром турецкого флота при Наварине, что 
способствовало победе Греции в борьбе за независимость.

1821 г. - восстание 
в Греции.

Восстание было жестоко подавлено 
Османской империей. 
В 1824 г. России попыталась вступиться 
за Грецию, но европейские государства 
ее не поддержали. 
6 августа 1826 г.  Николай объявил, что в 
турецких делах Россия будет следовать 
собственным интересам. 
23 марта 1826 г. – подписание протокола 
между Англией и Россией об 
обязательстве посредничества между 
султаном и греками (к протоколу 
присоединилась Франция): 
1. Соглашение о «коллективной защите» 

интересов Греции. 
2. Султану – ультиматум о 

предоставлении Греции автономии. 
Османская империя отвергла 
ультиматум, и три державы начали 
военные действия против нее.





1826-1828 гг. – 
русско-иранская война

Причины:
Иран, подстрекаемый Великобританией, 

систематически нарушал условия 
Гюлистанского мира 1813 г.,

требовал возвращения отошедших к 
России территорий (Восточное Закавказье 
и западное побережье Каспийского моря). 

Весной 1826 г. В Иране к власти пришла 
воинственная группа Аббас-Мирзы. 

16 июля 1826 г. -  иранские войска без объявления 
войны вторглись на российскую территорию. 

1827 г. - командующим русской армией был назначен 
генерал И. Ф. Паскевич

13 сентября 1827 г. под Елизаветполем русские 
войска (8 тыс. чел.) разбили 35-тыс. армию Аббас-

Мирзы и отбросили её остатки за р. Аракс.       
Дорога на Тегеран была открыта. 

Паскевич И.Ф.

Ермолов А.П.  
Войска А.П. Ермолова освободили захваченные 
районы и перенесли войну на территорию Ирана





Обострение русско-английских противоречий:

1. 1833 г. – Ункяр-Искелесийский договор о союзнических 
отношениях между Россией и Турцией:
1) Турция должна была не пропускать военные суда 

европейских государств через проливы Босфор и 
Дарданеллы.

2) Россия гарантировала Турции помощь войсками.
2. Англия враждебно отнеслась к союзу России и 

Османской империи:
1) Финансировала действия горцев Кавказа против России, 

посылала своих военных специалистов и оружие.
2) Начала «торговую войну» в Центральной Азии и Иране 

(ослаблены позиции русских купцов).
3. 1841 г. – Лондонская конвенция:

1) Гарантии безопасности Турции должны были обеспечивать 
все ведущие европейские державы.

2) Босфор и Дарданеллы закрывались для всех военных 
судов. 

3) Русский военный флот оказался запертым в Чёрном море.



• Сопротивление горцев 
приобрело характер 
национально-
освободительной борьбы.

• Появляется мусульманское 
учение – мюридизм (“путь к 
спасению”) о священной 
войне против неверных.

• 1834 г. – создание 
религиозного государства – 
имамат на территории 
Чечни и части Дагестана во 
главе с Шамилем.

• Помощь горцам оказывали 
Турция и Англия.

Имам Шамиль (1797Имам 
Шамиль (1797-Имам 
Шамиль (1797-1871) 

1817-1864 гг. – 
Кавказская 

война



• В 1840-х годах Шамиль одержал ряд 
крупных побед над русскими 
войсками. 

• В 1850‑х годах движение Шамиля 
пошло на спад. 

• Накануне Крымской войны            
1853-1856 гг. Шамиль в расчете на 
помощь Великобритании и Турции 
активизировал свои действия, но 
потерпел неудачу.

• 1859 г. – разгром горцев русскими 
войсками князя Барятинского и сдача 
Шамиля в плен. 

А. И. Барятинский

1817-1864 гг. – 
Кавказская 

война



Борьба России 
за Среднюю 

Азию

• 1830-е гг. – уничтожена ханская власть в 
Казахстане.

• Северная часть Казахстана разделена на 
округа во главе с русскими чиновниками.

• 1830-1840-е гг. – активное строительство 
укреплений (крепости Копал и Верный 
(Алма-Ата)).

• Борьба с Хивинским, Кокандским и 
Бухарским ханствами:
– Набеги на русские  торговые караваны,
– Работорговля.

• 1839 г. – неудачный поход Оренбургского 
генерал-губернатора В.А. Перовского на 
Хивинское ханство:
– Сильные морозы,
– Массовые заболевания,
– Недостаток корма для вердлюдов.

Завоевание Хивы и соседних с ней 
территорий было отсрочено на 

несколько десятков лет.

Оренбургский 
генерал-

губернатор В.А.
ПЕРОВСКИЙ. 






