
Внешняя политика Николая I



Направления

⚫ Внешняя политика России в правление Николая 
I была направлена на сохранение приобретенных 
ранее территорий, укрепление новых границ, а также 
подчинение Польши, Прибалтики и Финляндии 
интересам Российского государства.

⚫ Огромное влияние на российскую внешнюю 
политику оказывали бурные революционные 
процессы в Западной Европе, направленные на 
окончательное уничтожение абсолютистских 
режимов. Борьба с революционной опасностью 
мотивировалась не только идеологическими 
соображениями, но и необходимостью обеспечения 
европейской стабильности и сохранения 
неприкосновенности западной границы империи.



⚫ Заключённый в 1833 г. договор между Россией и 
Турцией оказался для России миной 
замедленного действия. С одной стороны, 
Османская империя сохранила территориальную 
целостность и суверенитет, с другой, в Европе 
сложилось твёрдое убеждение, что Россия 
собирается этот самый суверенитет отнять, а 
значит, стать сверхдержавой, образовавшей на 
западных своих границах пояс славянских 
сателлитов. А это в свою очередь казалось 
прямой дорогой к будущей экспансии на Запад.



⚫ Когда в 1848 г. в Европе разгорелось пламя революций, 
страхи эти начали подтверждаться, ведь именно участие 
русского корпуса стало решающим в подавлении 
венгерского восстания. Причём антироссийские 
настроения обострились не только в революционной 
среде, но и во вполне консервативных кругах. Те 
усмотрели в действиях Николая I стремление стать новым 
Наполеоном, диктующим Европе свою волю. Понятно, что 
европейские консерваторы совсем не симпатизировали 
революциям в своих странах, и именно исходя из этих 
соображений австрийское правительство не 
препятствовало русским войскам в подавлении 
венгерского восстания. Однако дальнейшего такого 
«сотрудничества» тоже не желало.



Восточный вопрос

Если в силу исторических фактов европейское направление 
в первой четверти XIX в. было основным для России, то в 
период царствования Николая I центральное место 
занял восточный вопрос — взаимоотношения с Османской 
империей и решение международных проблем, связанных 
со все большим её ослаблением. Для России чрезвычайно 
важными задачами были:

1. Укрепление своих позиций на черноморском побережье;
2. Защита границ на юге страны;
3. Недопущение в Черное море иностранных военных 

судов;
4. Обеспечение наиболее благоприятного режима 

проливов — Босфора и Дарданелл.



⚫ В 1828 г. Россия объявила войну Турции, и армия под 
командованием П. Х. Витгенштейна перешла пограничную 
реку Прут. Были заняты Яссы, Бухарест, крепости Шумла, 
Силистрия. 20 августа 1829 г. турки сдали Адрианополь. 
Пытаясь предотвратить взятие русскими войсками 
столицы османской империи — Константинополя, султан 
Махмуд II санкционировал начало двусторонних 
переговоров о мире.

⚫ По условиям Адрианопольского мирного договора Россия 
приобрела: дельту Дуная, черноморское побережье Кавказа 
от Анапы до Поти, крепости Ахалцих и Ахалкалаки, 
Восточную Армению. Порта отказалась от претензий на 
ранее отошедшие к России земли в Закавказье. Фактически 
был завершен длительный процесс присоединения к 
России большей части территории Закавказья и 
формирования границы в этом регионе.



⚫ Восточный вопрос продолжал занимать важное, 
если не центральное, место во внешней политике 
России и далее, вылившись в 1853 году 
в Крымскую войну. Данный конфликт высветил 
дипломатическую изоляцию России, ибо 
все великие державы либо поддержали Турцию, 
либо блюли подчёркнутый нейтралитет.



Крымская война

⚫ Крымская война 1853—1856 годов, 
или Восточная война, — война между Российской 
империей, с одной стороны, и коалицией в 
составе Британской, Французской, Османской им
перий и Сардинского королевства, с другой. 
Боевые действия разворачивались на Кавказe, 
в Дунайских княжествах, 
на Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баре
нцевом морях, а также на Камчатке и Курилах. 
Наибольшего напряжения они достигли 
в Крыму.



Предпосылки конфликта

Предпосылки конфликта:
⚫ Ослабление Османской империи
⚫ Рост антироссийских настроений в Европе
Повод для войны:
1 июня российским правительством был издан 

меморандум о разрыве дипломатических отношений 
с Турцией. После этого Николай I приказал русским 
войскам (80 тыс.) занять подчинённые 
султану дунайские княжества Молдавию и Валахию 
«в залог, доколе Турция не удовлетворит 
справедливым требованиям России»



⚫ Это вызвало протест Порты, который, в свою 
очередь, привёл к тому, что в Вене была созвана 
конференция 
уполномоченных Англии, Франции, Австрии и   
Пруссии. Результатом конференции 
стала Венская нота, компромиссная для всех 
сторон, потребовавшая от России эвакуации из 
Молдавии и Валахии, но дававшая России 
номинальное право защиты православных в 
Османской империи и номинальный контроль 
над святыми местами в Палестине.



⚫ Венская нота позволяла России выйти из ситуации 
без потери лица и была принята Николаем I, но 
отвергнута османским султаном (под влиянием посла 
Великобритании лорда Стратфорда-Редклифа), 
надеявшимся на обещанную Стратфордом-
Редклифом военную поддержку Британии. Порта 
предложила различные изменения в упомянутой 
ноте. На изменения эти согласия со стороны русского 
государя не последовало. Изменения представляли 
собой лишь перефразировку нескольких 
предложений в двух пунктах, но их смысл оставался 
неизменным. 



⚫ В данном случае Стратфорд-Редклиф верно 
сыграл на чувстве мелочности императора 
Николая I, считавшего себя самым 
могущественным государем в Европе. Николай 
готов был безусловно принять ноту, 
составленную главами четырёх европейских 
держав, но не мог, при этом, позволить, чтобы 
турки вносили в неё поправки на своё усмотрение 
уже после принятия этой ноты Николаем I, то 
есть тем самым диктуя свою волю российскому 
Императору.



Ход военных действий

⚫ Черноморская эскадра под командованием 
адмирала Нахимова в ноябре 1853 г. полностью 
уничтожила турецкий флот в бухте г. Синоп, взяв 
в плен главнокомандующего. В наземной 
операции русская армия добилась существенных 
побед в декабре 1853 г. - перейдя Дунай и 
отбросив турецкие войска, она под 
командованием генерала И.Ф. Паскевича осадила 
Силистрию. На Кавказе русские войска одержали 
крупную победу под Башкадылкларом, сорвав 
планы турок по захвату Закавказья.



⚫ Англия и Франция, опасаясь разгрома Османской 
империи, в марте 1854 г. объявили войну России. С 
марта по август 1854 г. они предпринимали атаки с 
моря против русских портов на Адданских островах, 
Одессы, Соловецкого монастыря, Петропавловска-на-
Камчатке. Попытки морской блокады не увенчались 
успехом.

⚫ Первое сражение на р. Альме в сентябре 1854 г. 
закончилось неудачей для русских войск.

⚫ В сентябре 1854 г. на Крымском полуострове был 
высажен 60-тысячный десант, чтобы захватить 
главную базу черноморского флота - Севастополь.



⚫ 13 сентября 1854 г. началась героическая оборона 
Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. По 
приказу Нахимова русский парусный флот, 
который не мог оказать сопротивления паровым 
кораблям противника, был затоплен у входа в 
Севастопольскую бухту.

⚫ Обороной руководили адмиралы В.А. Корнилов, 
П.С. Нахимов, В.И. Истомин, героически 
погибшие во время штурмов. Защитниками 
Севастополя были Л.Н. Толстой, хирург Н.И. 
Пирогов.



⚫ Русские войска потерпели ряд неудач в сражениях 
под Инкерманом в Евпатории и на Черной речке. 27 
августа после 22-дневной бомбардировки был 
предпринят штурм Севастополя, после которого 
русские войска вынуждены были покинуть город.

⚫ 18 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный 
договор между Россией, Турцией, Францией, 
Англией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Россия 
потеряла базы и часть флота, Черное море было 
объявлено нейтральным. Россия утратила свое 
влияние на Балканы, было подорвано военное 
могущество в черноморском бассейне.



⚫ В основе этого поражения лежал политический 
просчет Николая 1-го, который толкнул 
экономически отсталую, феодально-
крепостническую Россию на конфликт с 
сильными европейскими державами. Это 
поражение подвигло Александра 2-го на 
проведение целого ряда кардинальных реформ.


