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14. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ОБЛАСТЯМИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ – 

НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

14.1. Геополитическое развитие Российской империи  

в XIX веке – начале XX века 

В начале XIX в. главное внимание России было сосредоточено на борьбе за ослабление влияния 

наполеоновской Франции и против ее военных успехов. 

В декабре 1805 г. Россия как участник третьей антинаполеоновской коалиции, в которой она 

находилась вместе с Англией, Австрией, Швецией и Неаполитанским королевством, потерпела 

поражение в битве под Аустерлицем. 

Неудачей закончилось присутствие Российской империи и в четвертой коалиции – по условиям 

Тильзитского мира, заключенного в 1807 г., Россия присоединилась к континентальной блокаде 

Англии, признала создание герцогства Варшавского и вошла в военный союз с Францией. 

По итогам войны 1807–1809 гг. со Швецией на территории, присоединенной к России 

по Фридрихсгамскому мирному договору, в 1811 г. последовало учреждение Великого княжества 

Финляндского. Титул великого князя Финляндского, принадлежавший с 1580 года шведским королям, 

«перешел» к русскому императору. 

Западное направление внешней политики оставалось приоритетным для Российской империи в 

период Отечественной войны 1812 г. и в связи с заграничным походом русской армии в 1813−1814 гг. 

Победоносное завершение военной компании против Наполеоновской Франции сопровождалось 

ростом международного авторитета и влияния Российской империи в Европе. Венский конгресс 

государств-победителей признал присоединение к Российской империи большей части герцогства 

Варшавского, из земель которого в 1815 году было создано Царство или Королевство Польское. 

Александр I стремился укрепить геополитическое положение Российской империи лояльностью 

польского народа, получившего конституционное правление и внутреннюю самостоятельность.  

В начале XIX века границы Российской империи вновь продвинулись в южном направлении вследствие 

войн с Османской Турцией. Согласно Бухарестскому мирному договору 1812 г., к России перешла 

восточная часть Молдавского княжества и земли с бывшими турецкими крепостями − территория 

Пруто-Днестровского междуречья, которая вместе с бывшей ногайской Буджакской степью составила 

новую географическую единицу – Бессарабию.  

По итогам Крымской войны юго-западная часть Бессарабии перешла к Объединенному княжеству 

Молдавии и Валахии. После, согласно Сан-Стефанскому миру и Берлинскому трактату 1878 г., 

завершившим очередную русско-турецкую войну, она была возвращена России. 

В первой половине XIX века Российская империя укрепила свои позиции на Кавказе.  

В 1801 г. манифест императора Павла I завершил процесс вхождения в ее состав Картли-

Кахетинского царства. В 1803−1810 гг. к России присоединились государства Западной Грузии – 

Мегрелия, Гурия, Имеретия, а также Абхазия, в 1833 г. − Сванетия.  
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Россия сумела отстоять свои геополитические интересы в Закавказье, проведя ряд войн с Персией 

и Турцией.  

В границы Российской империи были включены государственно-политические образования 

Азербайджана, Армении и Дагестана, находившиеся в вассальной зависимости от Персии: 

• Гянджинское, Карабахское, Шекинское, Ширванское, Бакинское, Кубинское, Дербентское 

ханства, северная часть Талышского; 

• Нахичеванское и Эриванское ханства; 

• Илисуйский султанат; 

• Табасаранское майсумство; 

• Кайтагское уцмийство; 

• Аварское, Казикумухское, Кюринское, Мехтулинское ханства и др. 

Осуществление геополитических целей Российской империи в Закавказье требовало укрепления ее 

политического влияния и на Северном Кавказе – в Черкесии, Дагестане и Чечне. За активными 

военными действиями по подчинению ряда горских народов с 1860-х гг. закрепилось название 

Кавказская война.  

На ее первоначальном этапе главнокомандующий военными силами на Кавказе генерал Ермолов 

планомерно строил безопасные дороги, создавал военные кордоны и укрепленные пункты. В 1817–

1819 гг. им были основаны крепости Грозная и Внезапная.  

В ответ на разбои предпринимались военные экспедиции в Чечню, Ингушетию, Осетию, Кабарду 

и Закубанье, что лишь усиливало антирусские настроения. 

В 1820-х гг. среди народов Дагестана политические формы приобрело религиозное учение суфизма, 

сторонники которого именовали себя мюридами. Целью мюридистского движения как религиозно-

политической доктрины стало насильственное распространение ислама среди кавказских народов. 

Предписание ислама о газавате толковалось ими как обязательная религиозная война против 

иноверцев и неправоверных мусульман и превратилось в идеологию антироссийского сопротивления. 

В 1830 г. политический и духовный лидер мюридов имам Гази-Магомед объявил России газават. 

Однако деятельность мюридов привела к ожесточению внутренних межэтнических столкновений.  

Политический наследник Гази-Магомеда, имам Гамзат-Бек, уничтоживший семью аварских ханов, был 

казнен по обычаю кровной мести. Третий лидер мюридов Шамиль воспользовался пассивностью 

русской администрации, сумел восстановить военный потенциал и создать систему государственного 

управления имамата – теократического государственно-политического образования, контролировавшего 

к началу 1840-х гг. горный Дагестан, горную и часть равнинной Чечни.  

Лидеры имамата контролировали горские народы, используя межэтнические противоречия и вражду.  

В 1846 г. военные силы имамата совершили крупномасштабное вторжение в Осетию и Кабарду 

с целью расширить границы горского государства, разорив около 60 аулов и 20 казачьих станиц.  

Русская военная администрация изменила стратегию ведения войны, направив усилия 

на организацию контроля в занятых землях, возведение новых укреплений и новых казачьих станиц, 

а также на подготовку дальнейшего продвижения в горные местности посредством вырубки широких 

просек. 
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Военное, политическое, экономическое, идеологическое и культурное давление Российской империи 

расстраивало государственный механизм имамата, стабильно сужало его хозяйственную базу 

и усиливало оппозиционные настроения в горских обществах. 

В 1857–1859 гг. военные силы Шамиля были вытеснены из Чечни и Дагестана. Должностные лица 

имамата уничтожались населением. Горцы, покинувшие ряды мюридов, амнистировались; наибы 

и кадии вознаграждались, избирательно привлекались на государственную службу, сохраняли 

прежние звания и привилегии.  

Из добровольцев сформировались отряды горской милиции, выполнявшие функции иррегулярных 

войск.  

25 августа 1859 г. при ауле Гуниб кавказский наместник Барятинский принял капитуляцию Шамиля. 

Кавказская война, принесшая значительные людские и материальные потери России и народам 

Северного Кавказа, официально закончилась в мае 1864 г. покорением черкесского племени убыхов. 

Бывший имам Шамиль, поселенный в Калуге, радикально изменил отношение к России и в 1866 г. 

демонстративно принес присягу на верное подданство.  

В 1810–1840-х гг. в русское подданство вступали кочевые объединения казахов Великого жуза. 

В начале 1850-х гг. Российская империя вытеснила Кокандское ханство из Заилийского края 

и завершила собирание казахских и киргизских земель. 

Одним из факторов натиска России на среднеазиатские деспотии являлась торговля русскими 

подданными, захваченными пограничными народами, а также военно-политическая активность ханов 

и эмиров, нарушавшая торгово-экономические и политические интересы Российской империи. 

В 1839–1840 гг. силами отдельного Оренбургского корпуса во главе с военным губернатором 

Перовским состоялся неудачный поход против Хивинского ханства с военно-политическими 

и исследовательскими целями. 

В 1846 г. оренбургский военный губернатор Обручев основал на полуострове Мангышлак форт 

Александровский, ставший стратегическим центром России на восточном побережье Каспийского 

моря. Он способствовал развитию торгово-экономических и политических связей России с туркменами 

и другими народами Средней Азии. В русское подданство вступали прикаспийские туркмены и казахи. 

В 1853 г. итогом новой военной экспедиции генерала Перовского стал штурм крепости Ак-Мечеть 

и поражение хана Коканда, в следующем году Перовский заключил выгодный для России договор 

с хивинским ханом. 

В 1858–1859 гг. изучением политико-экономической обстановки в Средней Азии занимались три 

правительственные миссии, отправленные в Хорасан или восточный Иран и Герат, в Хиву и Бухару, 

в Восточный Туркестан или Западный Китай. Результатами военных и дипломатических усилий  

в 60-е годы стало установление вассальной зависимости Бухарского эмирата и Кокандского 

ханства, в 70–80-е годы – покорение Хивинского ханства и Туркмении. 

После включения в состав России Туркмении только южное побережье Каспийского моря оставалось 

под контролем Ирана.  

В 1869 г. повторно после похода 1717 года Бековича-Черкасского был основан форт Красноводск, 

ставший центром Закаспийского края и быстро превратившийся из укрепленного пункта в крупный 

экономический центр. 
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Экспансия России в Средней Азии встречала противодействие со стороны крупнейшей колониальной 

державы мира − Британской империи, которая рассматривала русское присутствие в регионе как 

потенциальную угрозу своему господству в Индии.  

В январе 1884 г. в состав Российской империи был включен Мервский оазис. Россия вышла 

к формальным границам Британской империи в Афганистане, и та направила против нее военные 

силы афганского эмира. Бой при селении Кушка стал кульминацией англо-русского противостояния 

в Средней Азии.  

Формально русско-английские отношения урегулировали договоры 1873, 1885 и 1895 гг. 

Государственная граница между Российской империей и Афганистаном была определена без участия 

афганской стороны. Кушка стала самым южным населенным пунктом Российской империи. 

На Дальнем Востоке, по Айгунскому и Пекинскому договорам 1858 и 1860 гг. с Цинской империей, 

Уссурийский край от устья Уссури до моря был признан совместным владением России и Китая.  

Остров Сахалин и Курильские острова в 1855 г. были разделены между Россией и Японией, 

с 1875 года Сахалин полностью перешел к России по Санкт-Петербургскому договору «об обмене 

территориями». Россия уступила Японии Курильские острова и фактически лишилась выхода 

к Тихому океану из Охотского моря. 

Поражение Китая в войне с Японией в 1894−1895 гг. повлекло превращение последней в основного 

соперника Российской империи на Дальнем Востоке. 

В условиях установления политического и экономического контроля над Китаем со стороны 

государств Западной Европы, США и Японии в 1896 г. Россия заключила союзный договор с Китаем, 

получив право на строительство Китайско-Восточной железной дороги с полосой отчуждения 

в качестве южной ветки Транссибирской железнодорожной магистрали − до Владивостока через 

Манчжурию.  

Российская империя втягивалась в борьбу за раздел Китая на сферы влияния. 

В 1898 г. Россия получила согласие Китая на аренду Ляодунского или Квантунского полуострова 

с городом Порт-Артур сроком на 25 лет, от оккупации которого в 1895 г. она вынудила отказаться 

Японию. На полуострове был выстроен новый портовый город Дальний. 

Американскими владениями Российской империи управляла Российско-Американская компания – 

государственно-частное торговое предприятие. В состав их входили Аляска, Алеутские острова 

и западное побережье до 55 градуса северной широты с центром в Ново-Архангельске на острове 

Баранова.  

Политическая изоляция России после Крымской войны, финансовые трудности в проведении реформ, 

крайняя удаленность и незащищенность территорий явились причинами их продажи в 1867 г. США. 
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