
Внешняя политика 
Александра II



Задачи внешней политики 
России в 1860-е – 1870-е гг.

• Борьба за отмену  условий Парижского 
мира и преодоление международной 
изоляции России.

• Усиление влияния России на политику в 
Балканском регионе.

• Расширение геополитического 
пространства России:

✔ Присоединение Средней Азии.
✔ Усиление позиций России на Дальнем 

Востоке.



Александр Михайлович 
Горчаков

• Александр 
Михайлович 
Горчаков (1798 — 
1883) — видный 
российский 
дипломат и 
государственный 
деятель, канцлер, 
министр 
иностранных дел с 
1856 г. по 1882 г.

«Кому ж из нас под старость день 
лицея
Торжествовать придется одному?»

А.С. Пушкин



Россия и Европа после 
Крымской войны
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Россия и Европа после 
Крымской войны

Россия + Пруссия
Александр II + 

Бисмарк

Пруссия: 
поддержка России 
в отмене условий 
Парижского мира
Россия: 
невмешательство 
в германские дела



Россия и Европа после 
Крымской войны

• 1866 г. – поражение Австрии в войне с 
Пруссией.

• 1870 – 1871 гг. – франко-прусская война, 
победа Пруссии.

• Январь 1871 г. – образование Германской 
империи.

• Октябрь 1870 г. – отказ России от 
унизительных статей Парижского мира.

• Март 1871 г. – Лондонская конвенция, 
пересмотр условий Парижского мира, 
дипломатическая победа России.



Россия и Европа после 
Крымской войны

1873  – 
1878 гг.

«Союз трех 
императоров»

(Германия, Россия, 
Австро-Венгрия)



Балканский кризис 
середины 1870 –х гг.

• Причины:

✔ Освободительное движение в Боснии, 
Герцеговине, Болгарии против 
османского ига.

✔ Борьба европейских стран за влияние на 
Балканскую политику.



Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.

• Причины войны:
✔ Обострение восточного вопроса и 

стремление России играть активную роль в 
международной политике.

✔ Поддержка Россией народно-
освободительного движения балканских 
народов против Турции.

✔ Отказ Турции удовлетворить ультиматум 
России о прекращении боевых действий в 
Сербии.



Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.

• Обострение Восточного вопроса и начало 
войны:

✔ 1875 г. – восстание в Боснии и Герцеговине.
✔ Апрель 1876 г. – восстание в Болгарии.
✔ Июнь 1876 г. – Сербия и Черногория объявили войну 

Турции; в России идет сбор средств на помощь 
восставшим и запись добровольцев.

✔ Октябрь 1876 г. – разгром сербской армии, Россия 
предъявляет Турции ультиматум о прекращении 
боевых действий.

✔ Январь 1877 г. – конференция послов европейских 
стран в Константинополе, неудавшаяся попытка 
разрешения кризиса.

✔ 12 апреля 1877 г. – Александр II подписал 
манифест о начале войны с Турцией. 



Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.

• Силы и планы сторон:
✔ Общая численность русской армии – 1,5 млн чел.
✔ Российский план военных действий предусматривал 

разгром Турции в кратчайшие сроки; цель кампании – выход 
к Босфору и захват Константинополя.

✔ Русская армия с первых дней войны столкнулась с рядом 
трудностей. Не хватало офицеров, командный состав не 
имел достаточного опыта, не было завершено 
перевооружение войск, начатое после Крымской войны.

✔ В то же время уже в ходе войны выдвинулась плеяда 
талантливых генералов – сторонников преобразований в 
армии (И.В. Гурко, М.И. Драгомиров, М.Д. Скобелев, Н.Г. 
Столетов, Ф.Ф. Радецкий). Они находили поддержку в лице 
военного министра                    Д.А. Милютина.

✔ Турецкое командование намеревалось обороняться по 
Дунаю, а в случае необходимости отступать до Балканского 
хребта.



Дмитрий Алексеевич Милютин ,
 военный министр  в 1861—1881 

гг.

Михаил 
Дмитриевич 
Скобелев

Иосиф 
Владимирович 

Гурко 

Михаил 
Иванович 

Драгомиров 

Николай 
Григорьевич 
Столетов

Фёдор 
Фёдорович
 Радецкий 



Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.
Военные действия

                     На Балканах       на Кавказе
• Главным театром военных действий был 
признан Балканский.

• После объявления войны русские войска 
вступили на румынскую территорию и 
форсировали Дунай.



Русско-турецкая 
война 

1877 – 1878 гг.

• Преодолев Дунай, 
русская армия начала 
наступление в трех 
направлениях: 

✔ Западный отряд двинулся 
на Плевну;

✔ Восточный  - на Рущук;

✔ Южный (передовой) отряд 
под командованием 
генерала И.В. Гурко занял 
Тырново и овладел 
Шипкинским перевалом.





Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.

• Недостаток подкреплений не позволил Гурко 
развить наступление на Андрианополь.

• После тяжелых боев с пятикратно 
превосходящими силами турок русские войска 
отступили к Шипке.

• Оборона Шипки была возложена на войска 
генерала Н.Г. Столетова, а передовой отряд 
был расформирован.

• Главным для русских было удержание 
Шипкинского перевала. Генерал Столетов имел 
всего 7,3 тыс. солдат, их атаковали 26,5 тыс. 
турок. 

• В результате шестидневного сражения в 
августе 1877 г. турки были отброшены.



Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.

• Русские войска 
смогли 
продержаться на 
Шипке с августа по 
декабрь 1877 г., 
несмотря на холод, 
бураны и голод.

Памятник 
«Оборона 
Шипки»

Попов А.Н. «Защита «Орлиного 
гнезда» орловцами и брянцами 12 
августа 1877 г.»



Русско-турецкая война  1877 – 1878 
гг.• Главные силы русских (Рущукский отряд) 

действовали в четырехугольнике крепостей 
(Шумла – Рущук – Варна – Кюстенджи). Их 
продвижение замедлилось.

• Западный отряд овладел в начале июля 1877 
г. сильной крепостью Никополь. Однако 
переброска войск к Плевне задержалась.

•  Три штурма Плевны в июле-августе 1877 г. 
оказались неудачными. Русское 
командование решило изменить тактику и 
перейти к осаде Плевны. Организацию 
блокады возглавил генерал Э.И. Тотлебен. 
Крепость была окружена инженерными 
сооружениями и подвергалась постоянным 
обстрелам.



Памятник героям 
Плевны

 в Москве

«Артиллерийский бой под Плевной. 
Батарея осадных орудий на 
Великокняжеской горе»

«Захват Гривицкого редута под 
Плевной»



Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.

• После попытки прорвать 
блокаду  гарнизон Плевны 28 
ноября 1877 г. 
капитулировал.

• На Кавказском театре 
военных действий русские в 
ноябре 1877 г. овладели 
Карсом и осадили крепость 
Эрзерум.

• Падение Плевны позволило 
русским перейти в широкое 
наступление. Войска в 
тяжелых зимних условиях 
преодолели перевалы 
Балканского хребта. Турки 
вынуждены были запросить 
перемирия.

«Генерал Н. Д. Скобелев на коне»



Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.

• 19 февраля 1878 г. – Сан-Стефанский 
мирный договор.

✔ Турция признала независимость Сербии, 
Черногории и Румынии, их территории 
значительно увеличивались.

✔ Болгария превращалась в автономное 
княжество, платящее дань Порте.

✔ Турция выплачивала России большую 
контрибуцию.

✔ Россия получала Южную Бессарабию, Карс, 
Баязет, Ардаган, Батум.



Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.

• Условия Сан-Стефанского мира, с 
восторгом встреченные в 
южнославянских странах, возбудили 
недовольство Великобритании и Австро-
Венгрии. Последняя потребовала 
созвать международную конференцию.

Берлинский 
конгресс



Русско-турецкая война 
1877 – 1878 гг.

• 1 июля 1878 г. – Берлинский трактат.
✔ Уменьшена сумма контрибуции.
✔ Независимость получила только Северная 

Болгария, а Южная (Восточная Румелия) 
осталась под властью Турции.

✔ Территориальные приобретения Сербии и 
Черногории уменьшились. Они, а также 
Румыния получали независимость.

✔ Австро-Венгрия оккупировала Боснию и 
Герцеговину, Англия получала Кипр за свою 
помощь Турции. 



Границы по итогам Берлинского 
Конгресса



Вывод
• Берлинский конгресс был расценен в 
России как крупная дипломатическая 
неудача.

• Он крайне обострил русско-австрийские 
отношения, продемонстрировал 
фактическое крушение «Союза трех 
императоров» и сделал невозможной 
политику, рассчитанную на союзные 
отношения с Германией.



Политика России в Средней 
Азии

• В середине XIX в. на территории Средней 
Азии проживало около 6 млн человек.

• Среднеазиатские государства (Кокандское 
и Хивинское ханства, Бухарский эмират) 
были отсталыми, в них сохранялся 
феодальный строй с элементами 
рабовладения.

• Активное проникновение  в Среднюю Азию 
началось в 1860-е гг., когда после 
Парижского мира возможности России для 
проведения активной внешней политики в 
Европе были ограничены.



Политика России в Средней 
Азии• 1864 – 1865  гг.  - вторжение 

русских войск под 
командованием генерала М.
Г. Черняева  в северные 
районы Средней Азии, взятие 
городов Туркестана и 
Ташкента.

• 1867 г. – создание  
Туркестанского генерал-
губернаторства.

• 1868 г. -  Россия мирным 
путем подчинила Кокандское 
ханство и завоевала 
Самарканд и Бухару. 

• При этом Коканд и Бухара 
сохранили статус 
самостоятельных государств, 
перепоручив Петербургу 
лишь внешнеполитические 
функции.



Политика России в Средней 
Азии

• 1873 г. -  наступление на Хивинское ханство, 
которое признало свою вассальную 
зависимость от России.

• После подавления восстания в Коканде, он был 
преобразован в Ферганскую область и включен 
в 1876 г. в состав Туркестанского генерал-
губернаторства. 

• Окончательно завоевание Средней Азии было  
осуществлено в 1880-е гг., когда русские войска 
под командованием генерала М.Д. Скобелева 
жестоко расправились с отстаивавшимися свою 
независимость туркменами.



Политика России в Средней 
Азии

Договор Россия Англия

1885 г.
Признание Англией 
среднеазиатских 
ханств за Россией

Афганистан, Тибет

1895 г.
Памир Верховье реки 

Амударьи

Средняя Азия 
Сфера интересов 
Англии и России

Разграничение сфер влияния в 
центральноазиатском регионе



Ханский дворец в 
Коканде

Медаль «За походы в 
Средней Азии»

 В. Верещагин 
«Торжествуют»

Н.Н. Каразин 
«Вступление русских войск в 

Самарканд» 



Политика России в Средней 
Азии• Значение присоединения Средней Азии:

✔ На вновь приобретенных Россией землях были 
ликвидированы, сохраняющиеся там элементы 
рабства.

✔ Благодаря вхождению в империю, в Средней Азии 
исчезла политическая раздробленность и 
порождаемые ей междоусобные конфликты.

✔ Экономика Средней Азии врастала во всероссийский 
рынок, строились железные дороги, фабрики; 
насаждался хлопчатник, началось освоение 
природных богатств.

✔ Активизировались культурные связи с народами 
России, разрушался патриархальный быт.

✔ В то же время были установлены колониальные 
порядки и проводились репрессии против активных 
сторонников независимости.

✔ Но Россия, в отличие от других колониальных стран, 
больше вкладывала в присоединенные районы, чем 
выкачивала из них. 



Политика России 
на Дальнем Востоке

• На Дальнем Востоке основными 
внешнеполитическими партнерами России 
являлись Китай и Япония.

• 1858 г. – Айгунский договор между 
Россией и Китаем о разграничении 
смежных территорий в Приамурье.

• 1860 г. – Пекинский договор между 
Россией и Китаем, в соответствии с 
которым за Россией был закреплен 
Уссурийский край.



Политика России на Дальнем Восток
• 1855 г. – Симодский договор между 
Россией и Японией, в соответствии с 
которым Курилы признавались 
российской территорией, а Сахалин – 
совместным владением.

• 1875 г. – Петербургский договор между 
Россией и Японией, в соответствии с 
которым к России отошел  остров 
Сахалин, а северные Курильские 
острова к Японии. 

• 1867 г. – продажа Россией Аляски 
правительству США за 7,2 млн 
долларов.Чек на 7,2 млн долларов, 

использовавшийся 
для покупки Аляски 


