
Внешняя политика 
Александра II 



Основные направления внешней политики 
Вспомните условия 

Парижского мирного договора 

Какая главная цель внешней политики Александра II?  



Основные направления внешней 
политики: 

«Россия не сердится, Россия 
сосредотачивается»

Александр Михайлович Горчаков
(1798-1883гг.)

русский государственный деятель, дипломат.



Основные направления внешней 
политики: 

� Выход из международной изоляции. 
� Восстановление роли России как великой державы.  
� Борьба за отмену условий Парижского мирного договора 

1856 г. 
�  Закрепление границ России на Дальнем Востоке и 

Средней Азии. 



Россия и Европа Россия и Средняя Азия Россия и Дальний 
Восток

1.Франция:

2.Пруссия:

3.1871г.-Лондонская 
конвенция – пересмотр 
Парижского мирного 
договора 

4.1873-1878гг.- «Союз трёх 
императоров»

XVIII-началоXIXвв. в состав 
России вошли народы 
Северного Казахстана.

1865-1867гг.-создание 
Туркестанского генерал- 
губернаторства
 
1.Бухарскаий эмират
1868г.-
1873г.-

2.Кокандское ханство
1875-1876гг.-

3.Хивинское ханство
1873г.-

1.Китай

1858г.- Айгунский договор

1860г.-Пикинский договор 

2.Япония

1855г.- Симодский мир

1875г.- Петербургский 
договор



Европейская политика 
политика «собирание сил» 

поиск союзников и развал антирусского блока 
А) Франция 

� 1857 г. – встреча Александра II с 
императором Наполеоном III. 
� 1859 г. – договор о франко-

русском сотрудничестве. 

Австро-французская война 

Россия не оказала поддержку 
Франции 

Улучшение отношений с Австрией – Россия фактически 
вышла из международной изоляции.  



Европейская политика 
Б) Пруссия - Польское восстание 1863-1864 гг. 

Попытка вмешаться Англии и Франции во внутренние дела 
России. Сближение с Пруссией, которая разрешила преследовать 
на своей территории беглых поляков.  

Поддержка Пруссии в объединении с Германии. Поддержка 
Пруссии в войне с Австрией и Францией  

«Россия не считает себя 
связанной обязательствами 

Парижского договора в 
части нейтрализации 

Черного моря». 
Протесты Англии, Франции и 

Турции 



Европейская политика 

Строительство военных укреплений и флота
 на Черном море 

Март 1871 г. – Лондонская конвенция – пересмотр Парижского 
мирного договора 



Европейская политика 
В) 1873 г. – встреча императоров России, Австрии и Пруссии 

Обязывались 
оказывать 
помощь, в том 
числе и военную 
друг другу 

1878 г. – окончательный распад союза «Трех императоров» 

Желание Германии вновь напасть на Францию – 
боязнь России усиление Германии  



Политика России в Средней Азии 
Добровольное принятие российского подданства казахами. 

Постоянные набеги на эти территории со стороны 
Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств – 
захват казахов в рабство. 

� строительство укрепительных 
рубежей. 
� карательные походы в 

Среднюю Азию. 

МИД выступал 
против – 

обострение 
отношений с 

Англией 

Поддержка Военного 
министерства и 

императора 
Промышленников и 

купцов 

Продвижение России 
в глубь Средней Азии 



 Политика России в Средней Азии 
• июнь 1865 г. – русские войска под командованием М.Г. 

Черняева захватила Ташкент.  
• 1867 г. – образование Семиреченского казачьего войска 

для охраны границ. 
•  1867 г. – образование Туркестанского генерал-

губернаторства. 
• 1868 г. – Бухарский эмират признал зависимость от 

России. 
• 1873 г. – Хивинское ханство признало зависимость от 

России. 
• 1876 г. – территория Кокандского ханства была включена в 

состав Туркестанского края. 

Были приобретены источники хлопка и завершен процесс 
завоевания Средней Азии 



Дальневосточная политика России 
• 1855 г. – Симодский договор с Японией: Курильские 

острова – территория России, о. Сахалин – совместное 
владение России и Японии. 

• 1858 г. – Айгунский договор с Китаем: к России отошла 
Амурская область. 

• 1860 г. – Пекинский договор с Китаем: установлена 
окончательная граница между странами, к России отошел 
Уссурийский край. 

• 1875 г. – Петербургский договор с Японией: Курильские 
острова – территория Японии, о. Сахалин – России. 







Русско-турецкая война 
1877-1778 гг. 



 Причины войны 
• Освободительное движение в Боснии, Герцеговине, 

Болгарии против османского ига: 
� 1875 г. - подавление освободительной борьбы в Боснии 

и Герцеговине; 
� 1876 г. - восстание в Болгарии (войну Турции объявили 

Сербия и Черногория); 
• Борьба европейских стран за влияние на Балканскую 

политику.

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.



Начало русско-турецкой войны 
12 апреля 1877 г. – Александр ΙΙ подписал манифест о 

начале войны с Турцией



Балканский
фронт

Кавказский
фронт

338 000 солдат

ружье Мартини
(1800 шагов) 

Конница 6 000

Чугунные
гладкоствольны
е
пушки

туркирусскиетуркирусские

70 000 солдат

ружье Генри
(1500 шагов)

Конница 2 000 

Чугунные
гладкоствольны
е
пушки

55 000 солдат

ружье Снайдера
(1300 шагов)

Конница 4 000

Стальные
нарезные
пушки

250 000 солдат

ружье Бердана 
(1300 шагов)

Конница 8 000

Стальные
нарезные
пушки









Итоги войны 
Сан-Стефанский мирный договор

(19 февраля 1878 г.)

� Сербия, Черногория, Румыния – независимость.
� Болгария – автономное княжество в составе Османской империи.
� Россия получала Южную Бессарабию, кавказские города Ардаган, 

Карс, Баязет, Батум.

Берлинский конгресс
( июль 1878 г.)

� Болгария разделена на 2 части: Северная – зависимое от Турции 
княжество, Южная- автономная турецкая провинция Восточная 
Румелия.
� Урезаны территории Сербии и Черногории.
� Россия возвращала крепость Баязет Турции.
� Австрия – Босния и Герцеговина.
� Англия – остров Кипр.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Параграф  24

• Записи в тетради по презентации


