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Внешняя политика Александра II
❑ За этот период к России были присоединены 

Средняя Азия, Северный Кавказ, Дальний 
Восток, Бессарабия, Батуми.

❑ Удачно закончилось продвижение в Среднюю 
Азию (в 1865-1881 гг. в состав России вошла 
большая часть Туркестана). 

❑ В 1871 г., благодаря А.М. Горчакову, Россия 
восстановила свои права на Чёрном море, 
добившись отмены запрета держать там свой 
флот.



Внешняя политика Александра II
❑ В 1867 г. Аляска (Русская Америка) была продана 

Соединённым Штатам за 7 млн. долларов. 
❑ В 1875 г. был заключен Санкт-Петербургский договор, по 

которому Россия передавала Японии все Курильские острова 
в обмен на Сахалин. 
Аргументы:
▪ И Аляска и Курильские острова были отдалёнными 
владениями, нерентабельными с экономической точки 
зрения. 
▪ Их было трудно оборонять. 
▪ Уступка территорий обеспечила нейтралитет США и Японии 
к действиям России на Дальнем Востоке.



Айгунский договор
❑  Договор между Российской империей и Китаем, 

заключённый в 1858 г. Установил русско-китайскую 
границу по реке Амур. Предметом договора было 
установление границы. Стороны соглашались на то, 
что левый берег Амура от реки Аргуни до устья 
признавался собственностью России, а Уссурийский 
край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в 
общем владении впредь до определения границы. 

❑  За подписание Айгунского договора Н. Н. Муравьёв 
получил титул «Амурского» и стал Муравьёвым-
Амурским.



Пекинский договор
❑  Двусторонний межгосударственный договор, 

заключённый в 1860 г. между Россией и 
империей Цин. Русско-китайский договор 
явился продолжением Айгунского договора. 
Договор устанавливал границу между Россией и 
империей Цин.

❑  Россия получила обширные территории 
Забайкалья, Хабаровского края, значительную 
часть Маньчжурии, включая Приморье 
(«Уссурийский край»).



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ 
ВОЙНА

1877-1878 гг.



     Война между Российской империей и 
союзными ей балканскими государствами с одной 
стороны, и Османской империей – с другой. Была 
вызвана подъёмом национального самосознания на 
Балканах. Жестокость, с которой было подавлено 
восстание в Болгарии, вызвала сочувствие к 
положению христиан Османской империи в 
Европе и особенно в России. Попытки мирными 
средствами улучшить положение христиан были 
сорваны упорным нежеланием турок идти на 
уступки Европе, и в апреле 1877 г. Россия объявила 
Турции войну.



Причины русско-турецкой войны 

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

❑  Борьба европейских стран за 
влияние на Балканскую политику.

❑  Желание России стать 
средиземноморской державой.



Цель России
❑ Освободить славянские народы от турецкого 

ига.
❑ Подъем авторитета России как великой 

державы.



Повод к войне

    По инициативе А.М. Горчакова 
Россия, Германия и Австрия 
потребовали от Турции уравнять 
христиан в правах с мусульманами, 
но Турция, ободренная поддержкой 
Англии, ответила отказом.



Ход русско-турецкой войны

12  апреля 1877 г. –
 Александр II подписал манифест 

о начале войны с Турцией



Ход русско-турецкой войны 
Балканский фронт

 1. Русская армия прошла через Румынию.
 2. Переправа через Дунай (форсирование 
Дуная).
 3. Освобождение Тырново генералом И.В. 
Гурко (Ромейко-Гурко).
 4. Захват Шипкинского перевала.
 5. Взятие Никополя.
 6. Захват Плевны турками.



Осада Плевны

     Эпизод Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., 
военная операция русско-румынских войск 
против укрепившихся в городе Плевне турецких 
войск Османа-паши. Упорная оборона турецких 
войск задержала продвижение российской 
армии и позволила османскому правительству 
укрепить Стамбул и Адрианополь. Однако из-за 
неумелых действий высшего турецкого 
командования гарнизон Плевны был принуждён 
к капитуляции.



7. Три неудачных штурма Плевны.
Штурмы Плевны окончились полной 
неудачей и сковали действия русских войск.
8. В декабре 1877 г. турки выбиты из 
Плевны.
9. И.В. Гурко – захват Софии (декабрь 1877 
г.).
10. Январь 1878 г. – русские войска заняли 
Адрианополь.

Ход русско-турецкой войны Балканский 
фронт



Командование Кавказским корпусом было 
возложено на генерала М.Т. Лорис-
Меликова.

М.Т. Лорис-Меликов занял крепости
• Баязет
• Ардаган
• Карс

Ход русско-турецкой войны 
Кавказский фронт





Сан-Стефанский мирный договор
(19 февраля 1878 г.)

     Предварительный мирный договор, 
заключённый в местечке Сан-Стефано 19 
февраля (3 марта) 1878 г. между 
Российской и Османской империями и 
завершивший Русско-турецкую войну 
1877-1878 гг. Имел огромное значение для 
освобождения балканских народов от 
османского ига.



❑ Сербия, Черногория, Румыния – получили 
независимость.

❑ Болгария – автономное княжество в 
составе Османской империи.

❑ Россия получала Южную Бессарабию, 
кавказские города Ардаган, Карс, Баязет, 
Батум.

Сан-Стефанский мирный договор
(19 февраля 1878 г.)



Берлинский конгресс
(1878 г.)

❑ Международный конгресс, созванный для 
пересмотра условий Сан-Стефанского 
мирного договора 1878 г., завершившего 
Русско-турецкую войну 1877-1878 гг.

❑ Завершился подписанием Берлинского 
трактата, в ущерб России и славянским 
народам Балканского полуострова.

❑ Россию на конгрессе представлял А.М. 
Горчаков.



❑ Россия отказывалась от Баязета и 
Алашкертской долины и приобрела лишь Ардаган, 
Карс и Батуми, в котором обязалась ввести 
режим порто-франко (порт свободной 
торговли).

❑ К России переходила Южная Бессарабия.
❑ Была признана независимость Черногории, 

Сербии и Румынского княжества.

Берлинский конгресс
(1878 г.)



Герои 
русско-турецкой 

войны 1877 – 1878 гг.

Балканский фронт



Генерал
Столетов Н.Г.

Генерал
Криденер Н.П.



     М.Д. Скобелев – русский генерал. Участник 
Среднеазиатских завоеваний Российской империи и 
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., 
освободитель Болгарии. В историю вошёл с 
прозванием «белый генерал».



     И.В. Гурко (Ромейко-Гурко) – русский 
генерал-фельдмаршал, наиболее 
известный благодаря своим победам в 
русско-турецкой войне 1877-1878 гг.



Герои 
русско-турецкой 

войны 1877 – 1878 гг.

Кавказский фронт



     Граф М.Т. Лорис-Меликов – российский военачальник и 
государственный деятель. В последние месяцы царствования 
императора Александра II занимал пост министра внутренних 
дел, проводил либеральную внутриполитическую линию, 
получившей название «мягкой диктатуры», планировал создание 
представительного органа с законосовещательными 
полномочиями (Конституция М.Т. Лорис-Меликова). Русская 
печать дала его политике наименование «диктатуры сердца», а 
его самого называли иногда «диктатором сердца».



    28 ноября 1887 года в 
Москве, в сквере на 
площади у Ильинских 
ворот, в день 10-летия 
освобождения Плевны был 
открыт памятник-часовня. 
Скромная надпись на нем 
гласит: «Гренадеры своим 
товарищам, павшим в 
славном бою под Плевной. В 
память войны с Турцией 
1877-1878 гг.». 



Территориальные приобретения при 
Александре II


