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Основные направления внешней 
политики
Основные направления и характер внешней политики России 
во второй половине XIX в. во многом определялись событиями 
середины XIX в – поражением в Крымской войне.

-Выйти их международной изоляции;

-Найти союзников;

-Восстановить свой международный престиж.

Также традиционно в сфере интересов России находилось 
восточное и южное направление.
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Россия и Западная Европа
Задавшись целью пересмотра итогов Крымской войны мирным 
путем, А.М. Горчаков взял курс на сближение с Францией. Франция 
подходила на роль союзника России лучше всего – самая сильная 
военная держава Европы и либеральное правительство 
Наполеона III.

Событие Реакция России Последствия для России
Австро-итало-
французская 
война 1859 г.

Поддержала Францию, 
подписала с ней договор о 
сотрудничестве

Наполеон III не проявил 
заинтересованности в союзнических 
отношениях с Россией: в 1863 г. он 
поддержал польских повстанцев и призвал 
Россию к мирным переговорам с ними

Прусско-датская и 
австро-прусская 
войны 1860-х гг.

Нейтралитет России в 
отношении Пруссии

Сближение России и Пруссии

Франко-прусская 
война 1870-1871 гг.

После поражения Франции Горчаков 
объявил о необходимости пересмотра 
результатов Парижского мира.



Россия и Западная Европа
1871 г. — Лондонская конференция. Отмена нейтрализации 
Чёрного моря.

В результате франко-прусской войны на карте Европы появилось 
новое мощное государство – Германская империя. Она начала 
сближаться с Австрией. Россия, желавшая не допустить союза 
Германии и Австрии, организовала встречу императоров трех 
стран. Было подписано соглашение, известное как «Союз трех 
императоров».

1873 г. — Союз трёх императоров.

Была достигнута главная цель российской дипломатии – Россия 
восстановила военный флот на Черном море и обрела мощных 
союзников  в Европе – Австрию и Германию.



Политика России в Средней Азии
В 1864 г. русскими войсками было 
завершено покорение западной 
части Северного Кавказа, что 
означало окончание затяжной 
Кавказской войны. После этого 
Россия получила возможность 
начать активное проникновение в 
Среднюю Азию.

Последствия вхождения Средней 
Азии в состав России были 
довольно противоречивы.

- В присоединенных землях были 
проведены ряд реформ – 
отменено рабство;

- Военные столкновения как во 
время присоединения Средней 
Азии, так и после его завершения.



Политика России на Дальнем 
Востоке
Вторая половина XIX в. и начало XX в. были временем широкой 
колониальной экспансии европейских держав, экономика 
которых остро нуждалась в источниках сырья и рынках сбыта. 
Активно расширяла свои азиатские владения и Россия.

Особую роль в данном процессе играли не экономические, а 
военно-стратегические причины.

-Стремление помешать западным странам (Великобритания) 
закрепиться у границ России;

-Стремление России к военным победам, что позволило бы 
укрепить международный престиж России после неудачной 
Крымской войны.



Политика России на Дальнем 
Востоке

Политика России на Дальнем Востоке

Отношения с Китаем Отношения с Японией

1858 г. – Айгунский договор
1860 г. – Пекинский договор

К России перешли Амурский 
край и Приморье (Уссурийский 

край)

1855 г. – Симодский договор
1875 г. – Петербургский договор

Россия закрепила за собой 
Сахалин



Продажа Аляски
В 1867 г. был заключен еще один важный договор об изменении 
государственных границ.

1867 г. – продажа Аляски США (7,2 млн. долларов).



Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
После отмены статей Парижского мира о нейтрализации 
Черного моря Россия возобновила активную внешнюю 
политику на восточном направлении. Ослабление Османской 
империи и нарастание освободительной борьбы славянских 
народов вновь поставили восточный вопрос  на повестку дня. 
Жестокость, с которой турки подавляли восстания славян, 
всколыхнула общественное мнение в России. Больше мы уже 
не могли оставаться в стороне.

1877-1878 гг. – русско-турецкая война.



Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Дата Событие Русские военачальники – участники 

событий
1877 г. - осада русскими войсками крепости 

Плевна;
- Героическая оборона Шипкинского 
перевала.

Иосиф Владимирович Гурко

1878 г. - взятие крепостей Ардаган, Баязет, Карс 
на Кавказском фронте.

И.В. Гурко, М. Д. Скобелев, М.Т. Лорис – 
Меликов.

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор.

- Россия получила крепости Батум, Ардаган, Карс;
- Россия возвращала Южную Бессарабию.
- Сербия, Черногория и Румыния получили полную независимость и 
дополнительные территории;

- Болгария получала автономность в составе Турции.





Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Однако западные страны оказались не согласны с условиями Сан-
Стефанского мира. В Берлине был созван конгресс по итогам 
войны.

1878 г. — Берлинский конгресс.

-Болгария была разделена на 2 части: северная и южная. 
Автономной оставалась только северная часть.

-Были сокращены территории Сербии, Черногории, Румынии;

-Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину;

-Англия получила от Турции остров Кипр.



Итоги внешней политики Александра 
II
Уступки России на Берлинском конгрессе значительно подорвали 
престиж правительства внутри страны и способствовали нарастанию 
общественного кризиса, который завершился гибелью Александра II.

Болгария и Сербия начали ориентироваться на Австро-Венгрию и 
надолго ушли из сферы влияния России.

Тем не менее внешнюю политику России можно считать удачной. В 
доказательство к этому можно привести несколько фактов:

- Отмена ограничительных статей Парижского мира;
- Укрепление позиций на Дальнем Востоке и Средней Азии;
- Расширение территории Российской империи.


