


    В первой половине XIX в. Россия обладала 
значительными возможностями для эффективного 
решения своих внешнеполитических задач. Они 
включали защиту собственных границ и 
расширение территории в соответствии с 
геополитическими, военно-стратегическими и 
экономи ческими интересами страны. Это 
подразумевало складывание территории 
Российской империи в ее естественных границах 
по морям и горным хребтам, и в связи с этим 
добровольное вхождение или насильственное 
присоединение многих соседних народов. 

    Армия насчитывала около 500 тыс. человек, 
была хорошо экипирована и обучена. Военно-
техническое отставание России от Западной 
Европы не было заметно до начала 50-х годов. 
Это позволяло России играть важную, а иногда и 
определяющую роль в европейском концерте.
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   На западе Россия активно участвовала в европейских 
делах. В пер вые полтора десятилетия XIX в. реализация 
западного направления была связана с борьбой против 
агрессии Наполеона. После 1815 г. основной задачей 
внешней политики России в Европе стало поддержание 
старых монархических режимов и борьба с 
революционным движением. Александр I и Николай I 
ориентировались на наиболее консервативные силы и чаще 
всего опирались на союзы с Австрией и Пруссией. В 1848 
г. Николай помог австрийскому императору подавить 
революцию, вспых нувшую в Венгрии, и задушил 
революционные выступления в Дунай ских княжествах. 



       На юге сложились весьма непростые взаимоотношения с 
Османской империей и Ираном. Турция не могла 
примириться с русским завоева нием в конце XVIII в. 
Черноморского побережья и, в первую очередь, с 
присоединением к России Крыма. Выход к Черному 
морю имел особое экономическое, оборонительное и 
стратегическое значение для России. 

     На Кавказе интересы России сталкивались с 
притязаниями Турции и Ирана на эти территории. Здесь 
Россия старалась расширить свои вла дения, укрепить и 
сделать стабильными границы в Закавказье. Особую 
роль играли взаимоотношения России с народами 
Северного Кавказа, которых она стремилась полностью 
подчинить своему влиянию. Это было необходимо для 
обеспечения свободной и безопасной связи с вновь 
приобретенными территориями в Закавказье и прочного 
включе ния всего кавказского региона в состав 
Российской империи. 
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   К этим традиционным направлениям в первой 
половине XIX в. добавились новые 
(дальневосточное и американское), имевшие в то 
время периферийный характер. Россия развивала 
отношения с Китаем, со странами Северной и 
Южной Америки. В середине века российское 
правительство начало присматриваться к Средней 
Азии. 



     В самом начале XIX в. Россия придерживалась нейтралитета в 
европейских делах. Однако аг рессивные планы Наполеона, с 
1804 г. французского императора, заста вили Александра I 
выступить против него. В 1805 г. сложилась 3-я коа лиция 
против Франции: Россия, Австрия и Англия. Начавшаяся война 
оказалась крайне неудачной для союзников. В ноябре 1805 г. их 
войска потерпели поражение под Аустерлицем. Австрия вышла 
из войны, коа лиция развалилась. Россия, продолжая бороться в 
одиночку, пыталась создать против Франции новый союз. В 1806 
г. образовалась 4-я коалиция: Россия, Пруссия, Англия и 
Швеция. 

   Однако французская армия в течение всего нескольких недель 
вынудила Пруссию капитулировать. Вновь Россия оказалась 
одинокой перед грозным и сильным противником. В июне 1807 
г. она проиграла сражение под Фридляндом (территория Восточ 
ной Пруссии, ныне Калининградская область России). Это 
заставило Александра I вступить с Наполеоном в переговоры о 
мире. 
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     Летом 1807 г. в Тильзите Россия и Франция 
подписали мирный, а потом и союзный 
договор. По его условиям создавалось 
Герцогство Варшавское.Эта территория в будущем 
стала плацдармом для нападения на Россию. 
Тильзитский договор обязал Россию примкнуть к 
континентальной блокаде Великобритании и 
разорвать с ней политические отношения. Разрыв 
торговых связей с Англией наносил 
значительный ущерб экономике России, 
подрывая ее финансы. Дворяне, материальное 
благополучие которых во многом зависело от 
продажи в Англию русской сельскохозяйственной 
продукции, проявляли особое недовольство этим 
условием и лично Александром I. Тильзитский 
мир был невыгоден для России. Вместе с тем он 
дал ей временную пере дышку в Европе, 
позволив активизировать политику на восточном 
и северо-западном направлениях. 



• http://see2me.ru/tilzitskiy-mir-1807-g.html
Наполеон диктует Александру I условия 
Тильзитского мира. 



Отечественная война 1812

Причинами войны стали отказ России 
активно поддерживать континентальную 
блокаду.

На первом этапе войны (с июня по 
сентябрь 1812 года) русская армия с 
боями отступала от границ России до 
Москвы, дав перед Москвой 
Бородинское сражение



Отечественная война 1812

• На втором этапе войны (с октября по 
декабрь 1812 года) наполеоновская 
армия сначала маневрировала, 
стремясь уйти на зимние квартиры в не 
разорённые войной местности, а затем 
отступала до границ России, 
преследуемая русской армией, голодом 
и морозами



Отечественная война 1812.
• Война закончилась почти полным 

уничтожением наполеоновской армии, 
освобождением территории России и 
переносом военных действий на земли 
Варшавского герцогства и Германии в 
1813 году .Среди причин поражения 
армии Наполеона всенародное участие 
в войне и героизм русской армии, 
неготовность французской армии к 
боевым действиям на больших 
пространствах и в природно-
климатических условиях России .
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   Русско-турецкая война 1806- 1812 гг. была вызвана 
стремлением России усилить свои позиции на Ближнем 
Востоке. После назначения М.И. Кутузова в марте 1811 г. 
командующим Дунайской армией военные действия акти 
визировались. Турки потерпели сокрушительное поражение 
на правом и левом берегах Дуная. Это вынудило Порту 
(турецкое правительство) пойти на переговоры о мире. В 
мае 1812 г. был подписан Бухарестский мирный договор. 
К России отошли Бессарабия и значительный участок 
Черноморского побережья Кавказа.
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     В начале XIX в. противоречия России с Ираном и ее 
успехи на Кав казе привели к русско-иранской войне 
1804-1813 гг. К этому времени Грузия добровольно вошла 
в состав Российской империи (1801 г.). Другие 
христианские народы Закавказья также стремились к 
соединению с Россией. В этом они видели единственную 
возможность спастись от порабощения мусульманскими 
государствами. Попытка Ирана предотвратить российское 
проникновение в Закавказье оказалась неудачной. В ходе 
войны он потерпел поражение, а Россия завоевала 
территории Северного Азербайджана, населенного 
народами мусульманского вероис поведания. Война 
закончилась Гюлистанским мирным договором 1813 г., по 
которому Иран признал русское владычество над большей 
террито рией Закавказья, Дагестаном и западным 
побережьем Каспийского мо ря. Этим завершился первый 
этап присоединения Кавказа к Российской империи. 
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   На севере Европы в результате русско-шведской войны 
1808-1809 гг. была завоевана Финляндия, что в 
значительной степени укрепило северо-западные границы 
России. Было создано Великое княжество Финляндское. 
Финляндия вошла в состав России как автономное 
государство, управлявшееся по своим внутренним законам, 
имевшее собственную казну и сейм (парламент). 
(Финляндия вышла из состава России в декабре 1917 г.)

   Таким образом, в начале XIX в. Россия, не достигнув 
успеха в борьбе с наполеоновской Францией, на других 
внешнеполитических направлениях укрепила свои позиции 
и значительно расширила территорию.
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    В первой половине XIX в. Османская империя 
переживала тяжелый кризис из-за подъема 
национально-освободительного движения 
входивших в нее народов. Александр I, а затем 
и Николай I были поставлены в сложную 
ситуацию. С одной стороны, Россия традиционно 
помогала своим единоверцам. С другой стороны, 
ее правители, соблюдая принцип сохранения 
существующего порядка, должны были 
поддерживать турец кого султана как законного 
властителя своих подданных. Поэтому по литика 
России в восточном вопросе была 
противоречивой, но, в конечном счете, 
доминирующей стала линия солидарности с 
народами Балкан.



    В первой половине 20-х годов восставшие против султана 
греки оказались перед угрозой полного истребления. 
Император Александр, а затем и Николай понимали 
необходимость помощи греческому народу. Российская 
общественность сочувствовала грекам и требовала от 
правительства активных действий. Кроме того, султан 
ввел свои войска в Дунайские княжества, что нарушало 
русско-турецкие соглашения о Молдове и Валахии. 
Затянувшийся конфликт на Балканах подрывал русскую 
черноморскую торговлю и в целом затруднял 
экономическое развитие южных районов страны. Россия, 
совместно с другими европейскими державами, оказала 
ди пломатический нажим на Турцию. Однако та была 
непреклонна и продолжала с особой жестокостью 
подавлять восстание греков. В связи с этим Россия, Англия 
и Франция подписали договор о праве Греции на 
автономию и совместном выступлении против султана. В 
октябре 1827 г. русско-английская эскадра в Наваринской 
бухте полностью уничтожила турецкий флот. Русско-
турецкие отношения резко обострились. В апреле 1828 г. 
Россия объявила войну Османской империи.  
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      В 20-е годы XIX в. Иран при поддержке Англии активно 
готовился к войне с Россией, желая вернуть земли, 
утраченные им по Гюлистанскому миру 1813 г., и 
восстановить свое влияние в Закавказье. В 1826 г. 
иранская армия вторглась в Карабах. Иранский 
главнокомандующий избрал тифлисское направление, 
намереваясь одним ударом покончить с русским 
владычеством в Закавказье. Однако русские войска при 
поддержке армянских и грузинских добровольческих 
отрядов в 1827 г. захватили крепость Эривань (Ереван), 
затем южный Азербайджан и Тавриз. Поражение Ирана 
стало очевидным. В феврале 1828 г. был подписан 
Туркманчайский мирный договор. По нему в состав России 
вошли Эривань и Нахичевань. В 1828 г. была образована 
Армянская область, что положило начало объединению 
армянского народа.

     В результате русско-турецкой и русско-иранской войн 
конца 20-х годов XIX в. завершился второй этап в 
присоединении Кавказа к России. Грузия, Восточная 
Армения, Северный Азербайджан стали частью Российской 
империи.
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   Присоединение Северного Кавказа к России — третий этап 
в ее политике в этом регионе. Северный Кавказ был 
заселен многими народами, отличавшимися по языку, 
обычаям, нравам и уровню общественного развития. В 
конце XVIII — начале XIX в. русская администрация 
заключила соглашения об их вхождении в состав Рос 
сийской империи. Под руководством Шамиля  на 
Северном Кавказе усилилась борьба против русских. Она 
продолжалась с переменным успехом около 30 лет. В 40-
е годы Шамилю удалось расширить подвластные ему 
территории, установить связи с Турцией и некоторыми 
евро пейскими государствами.  



    В борьбе против Шамиля Россия несла 
значительные финансовые, экономические и, 
самое главное, людские потери. К концу 50-х 
годов XIX в. ситуация для них ухудшилась. 
Началось внутреннее разложение государства 
Шамиля. Крестьянство и другие слои населения, 
замученного войной, бесчисленными военными 
поборами, суровыми религиозными 
ограничениями, стали отходить от мюридизма.

   В августе 1859 г. пало последнее убежище 
Шамиля — аул Гуниб. В 1863-1864 гг. русские 
войска заняли всю территорию по северному 
склону Кавказского хребта и подавили 
сопротивление черке сов. Кавказская война 
закончилась. 
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