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1. Задачи внешней политики 
России во второй половине XIX 

в.



        После Парижского конгресса Россия 
потеряла право решающего голоса в 
международных делах и из-за 
нейтрализации Черного моря лишилась 
возможности поддерживать народы 
Балкан. Главной задачей русской 
дипломатии стала борьба за отмену этой 
статьи и усиление международного 
авторитета России.





Министры иностранных дел 
России во второй половине XIX 

в.
        Александр 
Михайлович Горчаков – 
министр иностранных дел 
России  с 1856 по 1882 гг. 
Им была сформулирована 
внешнеполитическая  
программа: отказ от 
вмешательства в 
международные 
конфликты, поиск 
союзников и 
использование 
противоречий  между 
державами.



Министры иностранных дел 
России во второй половине XIX 

в.
     Николай Карлович 
Гирс  – министр 
иностранных дел 
России  в 1882-1895 гг. 
Занимал умеренную, 
либерально-
западническую 
позицию. Сыграл 
ключевую роль в 
заключении русско-
французского союза.



2. Западное направление во 
внешней политике России



     На западном направлении Россия 
стремилась ликвидировать свою 
внешнеполитическую изоляцию.





           Отношения с 
центральными европейскими 
государствами определялись 
традиционными 
династическими связями, 
общностью их политических 
и идеологических устоев.



     Попытки России установить союз с 
Францией к успеху не привели. Поэтому 
Россия пошла на сближение с Пруссией.



        В разгар франко-прусской войны 
(1870) Россия, воспользовавшись 
ослаблением Франции, объявила об 
отказе от статей Парижского мира 1856 г. 



          Объединение Германии и заключение ею 
союза с Австро-Венгрией потребовали от 
России установить более тесные 
отношения с германским блоком.



          В 1873 г.  был заключен «Союз трех 
императоров» – договор монархов 
России, Германии и Австро-Венгрии о 
совместных действиях при угрозе 
нападения какой-либо державы на одну 
из сторон.



         Однако после Берлинского конгресса 
1879 г. выявилась полная 
несостоятельность русской ориентации на 
Германию.



       В 1879 – 1882 гг. образовался 
Тройственный союз в составе Германии, 
Австро-Венгрии и Италии. С середины  
1880-х гг. обострились русско-германская 
торговые отношения.  



            В этих условиях Россия была 
вынуждена пересмотреть традиционную 
ориентацию на союз с центрально-
европейскими государствами и  начала 
активное сближение с Францией.



           Соглашениями 1891 – 1892 гг. был образован 
российско-французский военно-
политический союз. Стороны обязывались 
оказывать друг другу военную помощь в случае 
нападения Германии.



           С образованием двух противостоящих 
союзов (Тройственного и русско-французского) 
открылся новый этап в истории международных 
отношений, связанный с углублением 
противоречий в Европе и ожесточенной борьбой 
великих держав за дальнейший раздел мира на 
сферы влияния.



3. Восточный вопрос и русско-
турецкая война 1877 – 1878 гг.



          В 1870- е годы славянские народы Балканского 
полуострова развернули борьбу за 
освобождение от османского ига и создания 
национальных независимых государств, в связи с 
чем вновь особое значение приобрел 
восточный вопрос. 



        В  условиях усиления борьбы балканских 
народов за свободу от турецкого господства 
задача России состояла прежде всего в 
расширении своего влияния в этом регионе.



        Кровавые расправы турецких властей 
над повстанцами-славянами в 1874-1875 
гг.  вызвали возмущение русского 
общества.



        Правительство России 
попыталось оказать 
давление на Османскую 
империю с целью добиться 
прекращения репрессий и 
предоставления автономии 
Боснии, Герцеговине и 
Болгарии. Турция 
отказалась обсуждать эти 
предложения, и 12 апреля 
1877 г. Россия объявила ей 
войну. На стороне России 
выступили Румыния, 
Сербия и Черногория.



        Боевые действия развернулись на 
Балканах и в Закавказье.



         В мае 1877 г. русские войска вступили 
на территорию Румынии и форсировали 
Дунай.



          Основная часть русской армии 
осадила Плевну – сильную турецкую 
крепость в Северной Болгарии.



        Генерал И.В.Гурко получил приказ 
овладеть перевалами через Балканский 
хребет и провести диверсию в южной 
Болгарии.



        Войска Гурко захватили горный перевал 
Шипка  - важнейший стратегический пункт, - 
вошли в южную Болгарию и овладели 
Тырново, древней столицей Болгарского 
царства.



       В декабре 1877 г. русские войска взяли 
Плевну и, перейдя через Балканские горы, 
вступила в южную Болгарию. Началось 
широкое наступление по всему фронту 
военных действий, приведшее к разгрому 
турецких войск. 



         В январе 1878 г. 
русские войска 
заняли 
Адрианополь и 
вышли на подступы 
к Стамбулу. В этих 
военных действиях 
выдающуюся роль 
сыграл генерал М.
Д.Скобелев.



        В Закавказье на побережье Черного моря 
русскими войсками была взята вся Абхазия. 
В ноябре 1877 г. они штурмом овладели 
крепостью Карс. Военное поражение 
Турции стало очевидным.



          В феврале 1878 г. в Сан-Стефано был 
подписан предварительный мирный 
договор. Позиции России на Балканах 
серьезно укрепились: она получила 
южную Бессарабию и Карский округ на 
Кавказе. 



       Сан-Стефанский договор фактически 
вывел из-под власти Турции все славянские 
народы: Сербия, Румыния и Черногория,  
ранее имевшие лишь автономию в 
пределах Турции, получили независимость; 
Болгария, Босния и Герцеговина стали 
автономными княжествами.





      Западные державы не хотели смириться с 
усилением русских позиций на Балканах и 
Кавказе. Они отказались признать условия 
Сан-Стефанского договора, потребовали 
его пересмотра и созыва международного 
конгресса.



          В июне 1878 г. в Берлине открылся 
конгресс с участием России, Турции, 
Англии, Франции, Германии и Австро-
Венгрии. Россия оказалась в полной 
изоляции.



Территориальные изменения 
по Берлинскому трактату 1878 г.
        Условия Сан-Стефанского мира были 
пересмотрены в пользу Турции: 
Болгария расчленялась на две части( 
автономную Северную и зависимую от 
Турции Южную); подтверждалась 
независимость Сербии, Румынии и 
Черногории, но их территории были 
значительно сокращены. Австро-
Венгрия оккупировали Боснию и 
Герцеговину. Англия за свою поддержку 
Турции получила остров Кипр. 





      Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. имела 
большое историческое значение, главным 
образом в деле освобождения славянских 
народов от турецкого господства. К России 
вернулись ее воинская слава и престиж в 
Европе, вырос ее авторитет в славянском 
мире.



4. Дальневосточное 
направление во внешней 

политике России



       Во второй половине XIX  в. 
дальневосточное направление во внешней 
политике  России изменяло свой 
периферийный характер. 



           Англо-французская диверсия на 
Камчатке во время Крымской войны, 
ослабление Китая и его превращение в 
страну, зависимую от англо-французского 
капитала, быстрый рост морских и 
сухопутных сил Японии показали 
необходимость усиления российских  
военно-стратегических позиций на Дальнем 
Востоке.



        По Айгунскому (1858) и Пекинскому 
(1860) договорам с Китаем за Россией 
была закреплена территория по левому 
берегу реки Амур и весь Уссурийский 
край. 





        Русские колонисты при поддержке 
правительства начали осваивать 
дальневосточный регион. Здесь вскоре возник 
ряд городов – Благовещенск, Хабаровск, 
Владивосток и др.



         Начали развиваться торговые и 
дипломатические отношения с Японией. В 1855 г. 
между Россией и Японией был заключен 
Симодский договор о мире и дружбе. Он 
закрепил право России на северную часть 
Курильских островов. Остров Сахалин, 
принадлежащий России, объявлялся 
совместным владением. 



      В 1875 г. 
Петербургский 
русско-японский 
договор признал 
остров Сахалин 
исключительно 
российским. В 
качестве 
компенсации 
Япония получила 
Курильские острова.



           Продолжая традицию первой половины  
XIX  в., Россия проводила 
доброжелательную политику по отношению 
к США.



         В 1867 г. Россия уступила Соединенным 
Штатам полуостров Аляску, продав его за 
7,2 млн. долларов.



     Акт о продаже  и чек на продажу Аляски.



          В начале XIX в. Аляска приносила доходы за 
счет торговли пушниной. Однако с середины 
века стало представляться, что расходы на 
содержание и защиту этой удаленной и 
уязвимой, с геополитической точки зрения, 
территории будут перевешивать 
потенциальную прибыль.



     Инициатором 
продажи Аляски стал 
министр финансов М.
Х.Рейтер, 
направивший 
императору 
Александру II 
специальную записку 
об экономии 
государственных 
средств.



          В целом же отношения России с США 
еще не играли определяющей роли в 
международных отношениях второй 
половины XIX в.



 5. Присоединение
 Средней Азии к России



           С середины XIX в. большое значение 
приобрело среднеазиатское направление во 
внешней политике России. Русское 
правительство выдвинуло и осуществило 
программу присоединения Средней Азии, ее 
дальнейшего освоения и колонизации.



          Правительство Александра II, 
заинтересованное в приобретении сырьевых 
рынков (в первую очередь хлопковых 
плантаций) и источников сбыта для растущей 
российской промышленности, стремилось 
включить в состав империи среднеазиатские 
государства – Бухарский эмират, Хивинское и 
Кокандское ханства.



        В 1865 г. русские войска захватили 
Ташкент и ряд земель вокруг него. Здесь 
было образовано Туркестанское генерал-
губернаторство.



         В 1868 г. были разбиты войска бухарского 
эмира, который признал себя подданным 
российского императора. Земли эмирата не 
вошли в состав России, но находились в 
вассальной зависимости от нее (она 
сохранялась за эмиром до 1920 г., когда была 
образована Бухарская народная республика).



      В 1873 г.русские войска разгромили армию 
хивинского ханства, которое превратилось 
в вассала Российской империи с 
сохранением внутренней автономии.



         В 1875 г. Кокандское ханство понесло 
очередное военное поражение от 
русских войск и вошло в состав России 
как часть Туркестанского генерал-
губернаторства.



           В 1881 г. к российской  империи были 
присоединены туркменские земли. Процесс 
овладения Средней Азией завершился в 
1885 г. добровольным вхождением Мерва 
(территория, пограничная с Афганистаном) 
в состав России.





          Присоединение Средней Азии можно 
оценивать по-разному. С одной стороны, эти 
земли в основном были завоеваны Россией. На 
них устанавливался полуколониальный режим, 
насаждаемый царской администрацией. С 
другой стороны, в составе России 
среднеазиатские народы получили 
возможность ускоренного развития.



Дискуссионный вопрос

               Распространение в России 
панславянских настроений, усиление 
влияния России на Балканах, более 
тесное взаимодействие с Болгарией, 
Сербией и другими славянскими 
странами и народами после русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. были 
выгодны для России.



Аргументы в подтверждение

       1) был ослаблен главный противник 
России на Балканах – Турция;

       2) Россия была максимально близка к 
решению проблемы со 
средиземноморскими проливами.



Аргументы в опровержение

        1) ухудшаются отношения с 
Германией и Австро-Венгрией;

        2) усиливается влияние на балканские 
страны Австро-Венгрии и Германии.

 


