
Внешняя политика Николая II. 
Русско-японская война 1904 – 1905 гг.



Основные направления внешней политики России

Внешняя политика Николая II в первый 
период царствования была направлена на 
решение двух задач.
1. Стремился сохранить сложившееся 

положение и не допустить новых военных 
конфликтов в Европе.

2. Расширить сферу влияния России на 
Дальнем Востоке.



Гаагская конференция

В июне 1899 г. по инициативе Николая II состоялась 
конференция в голландском городе Гааге.
Участники: 26 стран из Европы, Азии и Америки.
Участники конференции взяли на себя обязательства не 
использовать удушливые газы; не применять снаряды, 
начиненные газом; на использовать разрывные пули.
Был создан Гаагский международный суд для 
разбирательства конфликтов между государствами.
Однако результаты конференции не соответствовали 
масштабным замыслам Николая II – первого 
государственного деятеля, поставившего вопрос о 
всеобщем разоружении.



Российская делегация на Гаагской конференции



Дальневосточная политика

Усиление позиций в Восточной Азии – «большая азиатская программа» 
России.
Главным препятствием на пути к укреплению России на Дальнем Востоке 
была Япония.
В 1896 г. – секретный оборонительный договор между Россией и Китаем. 
Была построена Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) – 1897 – 
1903 гг. и соединила Забайкалье и Владивосток.
Китайско-русское сближение не понравилось европейским государствам. В 
1897 г. Германия взяла под контроль порт Циндао.
Май 1898 г. Китай и Россия подписали договор о безвозмездной аренде на 25 
лет Ляодунского п-ова и Порт-Артура.
Военное присутствие России в Китае не понравилось Японии. Тайную 
поддержку ей оказывали США и Англия (предоставили кредиты, 
организовали поставки металла, нефти, оружия, военных судов, 
подталкивали её к войне с Российской империей).







Начало Русско-японской войны

27 января 1904 г. японские 
корабли атаковали Порт-Артур.
Ход войны: в корейском порту 
Чемульпо японская эскадра напала 
на крейсер «Варяг» и канонерскую 
лодку «Кореец». В результате 
неравного боя русские моряки 
потопили «Варяг», а канонерскую 
лодку взорвали.
В феврале в Порт-Артур прибыл 
новый командующий 
Тихоокеанским флотом вице-
адмирал Степан Осипович 
Макаров. 
31 марта – в бою наскочил на мину 
броненосец «Петропавловск». 
Вместе с адмиралом Макаровы 
погиб весь его штаб, 29 офицеров и 
652 матроса.







Осада Порт-Артура

В феврале 1904 г. 1-я японская армия высадилась в Корее и в середине апреля 
перешла границу Манчжурии.
18 апреля завязался бой у города Тюренчена русские войска потерпели поражение и 
отступили к городу Ляояну.
В апреле на японцы десантировались Ляодунском п-ове. Захватили порт Дальний. В 
августе 1904 г. японские войска нанесли удар по Порт-Артуру, но встретили упорное 
сопротивление. Они прекратили штурм и перешли к осаде крепости, длившаяся с 
июля по декабрь 1904 г.
Август 1904 г. японская армия атаковала русские позиции в районе Ляояна, но 
наткнулись на ожесточенное сопротивление и понесли потери. Командующий 
Маньчжурской армией А. Н. Куропаткин отдал приказ об отступлении к городу 
Мукдену.
В октябре 1904 г. из Балтийского моря на помощь осажденным в Порт-Артуре вышла 
2-я Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала З. П. Рожественского.
В ответ японцы активизировали действия в районе Порт-Артура. В декабре погиб 
начальник обороны крепости генерал Р. И. Кондратенко.
20 декабря 1904 г. командующий войсками генерал А. М. Стессель сдал крепость 
японцам.







Ход военных действий в 1905 г.

После падения Порт-Артура японские войска были 
переброшены под Мукден, в феврале 1905 г. японская армия 
попыталась осуществить двухсторонний охват русских войск.
22 февраля Куропаткин отдал приказ об отступлении.
25 февраля 1905 г. японцы взяли Мукден.
14 мая 1905 г. 2-я Тихоокеанская эскадра вошла в Цусимский 
пролив. Завязался неравный бой. Миноносец «Бедовый», на 
борту которого находился адмирал, захватили японцы. 15 мая 
погибли еще 6 русских кораблей. 7 броненосцев, 5 крейсеров и 
4 эсминца были затоплены своими командами. Русский флот 
был фактически уничтожен.









Окончание войны

В июне 1905 г. японцы высадились на острове Сахалин. Неравная борьба 
продолжалась два месяца.
23 августа 1905 г. в Портсмуте (США) Россия и Япония подписали мирный 
договор.
Россия признала Корею сферой японских интересов. Обе стороны обязались 
вывести войска с территории Маньчжурии. Россия уступала южную часть о-
ва Сахалина и права на аренду Порт-Артура. Она обязалась предоставить 
японцам право рыболовства вдоль русских берегов в Японском, Охотском и 
Беринговом морях.
Причины поражения: неподготовленность к войне, трудности с 
переброской войск и снаряжения на Дальний Восток, недооценка сил 
соперника и ошибки командования.
Россия оказалась в дипломатической изоляции. Англия и США заняли 
прояпонскую позицию. Франция провозгласила нейтралитет и не поддержала 
своего союзника – Россию.





Сближение России и Англии

После подписания Портсмутского мира центр внешней 
политики Российской империи вновь переместился в Европу. 
Перемены в первую очередь затронули англо-российские 
отношения. Политика «блестящей изоляции» была прервана 
Англией в 1904 г. заключением «сердечного соглашения» с 
Францией. Этот шаг был вызван усилением Германии, особенно 
её курсом на создание мощного ВМФ. Англия начала искать 
пути сближения с Россией. В августе 1907 г. подписание в 
Петербурге соглашения о разграничении интересов в Иране, 
Афганистане и Тибете. Этот договор окончательно закрепил 
раскол Европы на два противостоящих военно-политическизх 
блока: Тройственное согласие, или Антанту (Россия, Англия, 
Франция), и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, 
Италия).


