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Внешняя политика России
Основные  задачи внешней политики Николая II в1894 -1904 

гг.I. Сохранение существующего положения и не допущение 
новых военных конфликтов в Европе 
II. Расширение сферы влияния России на Дальнем Востоке 

К началу XX в. приоритетным направлением российской 
внешней политики становится Дальний восток 



Гаагская конференция

I. Запрет на использование «не гуманных» видов вооружения (газы, 
разрывные пули и пр.)
II. Создан Гаагский международный суд для разбирательства 
конфликтов между государствами

Итоги конференции:
1899 г. - международная конференция в Гааге  (26 стран мира) 

По итогам конференции Николай II приступил к реализации 
«Большой азиатской программы»



Дальневосточная политика
Главным конкурентом России на Дальнем Востоке являлась 

императорская Япония которая претворяла в жизнь идею «Великой 
Японии»1896 г.  - Российско-китайский оборонительный союз 

(строительство КВЖД из Забайкалья  до Владивостока)
1897 г - В ответ на китайско-российское сближение Германия взяла 

под свой контроль Циндао (Корея)



Дальневосточная политикаРоссия не поддержала Китай и ввела свой флот в Порт-Артур 
(важнейший стратегический пункт на Ляодунском 

полуострове)
1898 г. - Россия арендует у Китая Ляодунский полуостров и Порт-
Артур (25 лет) с правом создания там российской военно-морской 

базы

Россия заполучила на замерзающий морской порт и военную базу 
что в значительной степени усилило её позиции в регионе



Дальневосточная политика

I. США и Англия предоставляли Японии кредиты, организовывали 
поставки металла, нефти, оружия, военных судов
II. США и Англия активно подталкивали Японию начать военные 
действия против России

Военное присутствие России в Китае вызывало резкое неприятие со 
стороны Японии, США и Англии:

Япония начинает в открытую  готовиться к войне против 
России 



Дальневосточная политика
Январь 1903 г.  - совещание по делам Дальнего Востока 
(необходимость начала подготовки к войне с Японией)

Витте  - страна к войне не готова => необходимость начать широкое 
экономическое освоение Дальнего Востока

С.Ю.  ВиттеПаровоз на КВЖД



Начало Русско-японской войны

Не имея возможности для отступления и не желая сдаваться русские 
моряки потопили крейсер, а канонерскую лодку взорвали 

27 января 1904 г. (утро) в корейском порту Чемульпо японская 
эскадра (14 кораблей) напала на крейсер «Варяг» и канонерскую 

лодку «Кореец»

 27 января 1904 г. (ночь) -  японские корабли атаковали русскую 
эскадру, стоящую на внешнем рейде Порт-Артура 



Планы сторон в войне

Русский план войны - к обороне => последующее наступление и 
разгромом противника на континенте => высадка десанта в Японии

Японский план войны - разбить русский флот  => высадить десант 
на суше для захвата Маньчжурии, Приморского и Уссурийского 

краёв
 



Гибель адмирала С.О. Макарова
Февраль 1904 – В Порт-Артур прибыл новый командующий 

Тихоокеанским флотом вице-адмирал С. О. Макаров
31 марта 1904 г. во время боя флагманский броненосец 

«Петропавловск» наскочил на мину (погибли С.О. Макаров, 29 
офицеров и 652 матроса, также погиб знаменитый художник-

баталист В. В. Верещагин)

В.В. 
Верещагин

Гибель броненосца 
Петропавловск



На пути к Порт-Артуру
 Февраль 1904 г. - I-ая японская армия высадилась в Корее и в 

середине апреля нанесла поражение русской армии у г. Тюренчен 
(отход к г. Ляоян) Апрель 1904 г. - на Ляодунском полуострове, в тылу Порт-Артура, 

десантировалась II-ая японская армия
Захват противником порта Дальний - для операций против Порт-

Артура

Сражение у г. Тюренчен Порт Дальний



Героическая оборона Порт-Артура
9.02.1904 г. - 2.01.1905 г . - Героическая оборона Порт-Артура
Три японские армии провели 4 решающих штурма,  но понеся 

огромные  потери так и не смогли сломить защитников крепости 



Героическая оборона Порт-Артура
Командующий Маньчжурской армией генерал А. Н. Куропаткин 
решает перейти в наступление и нанести поражение японским 

армиямНо, изучив остановку, он решает отступить к г. Мукден и дать там 
генеральное сражение неприятелю

Это решение, фактически сводило к нулю все усилия защитников 
Порт-Артура, оставшихся один на один с превосходящими силами 

противника 



Героическая оборона Порт-Артура
Октябрь 1904 г. - из Балтийского моря на выручку Порт-Артуру 

вышла     II-ая Тихоокеанская эскадра адмирала З. П. 
Рожественского

Эскадре предстояло обогнуть Африку и Азию, сразиться с японским 
флотом и прорваться к Порт-Артуру или Владивостоку 



Героическая оборона Порт-Артура
Японские войска активизировали свои действия у Порт-Артура но 

так и не смогли сломить сопротивление защитников крепости

Офицер артиллерист в 
одиночку сдерживает 

неприятеля

Бой на оборонительных 
укреплениях Порт-Артура

Солдаты и офицеры проявляли чудеса героизма и мужества, чем 
вызывали восхищение японских солдат, чтивших кодекс «Бусидо» 



Капитуляция Порт-Артура

Р. И. Кондратенко А. М. Стессель

20 октября 1904 
г. Гарнизон 

Порт-Артура 
капитулировал

Декабрь 1904 г. - убит начальник сухопутной обороны  крепости Р. 
И. Кондратенко, заменивший его А. М. Стессель  решает сдать 

крепость

Солдаты и офицеры гарнизона крепости выступали против  
решения командующего о сдаче крепости



Битва при Мукдене
Капитуляция Порт-Артура - японские переброшены под Мукден, где 

находились основные силы русских

25 февраля 1905 г. японские войска взяли Мукден

Февраль 1905 г.  - наступление 2-ых японских армий на главные 
силы русских (угроза полного окружения русской армии под г. 

Мукденом)А. Н. Куропаткин принимает решение об отступлении русских 
частей



Гибель 2-ой тихоокеанской эскадры
14 -15 мая 1905 корабли эскадры З. П. Рожественского вошли в 

Цусимский пролив где их  поджидала значительно превосходящая 
эскадра противникаЯпонская эскадра оснащённая более совершенными кораблями и 

вооружением фактически полностью уничтожила русский флот

Цусимское сражение стало трагедией, сильно ударившей по 
международному престижу и национальной гордости России  



Оборона Сахалина
После Цусимской катастрофы на всём протяжении фронта 

установилось затишье прерванное в июне 1905 г. 
23 июня 1905 г. - японский десант сумел 

осуществить успешную высадку на о. 
Сахалин Военные и местное ополчение в течении 

двух месяцев  сражались против 
неприятеля  



Окончание войны
Необходимость заключения мира стали осознавать не только 

страны, втянутые в войну, но и все мировые державы:

II. Япония - огромные людские и материальных потери (страна 
находилась на грани экономического краха и не могла более 
продолжать войну)III. Союзники Японии - обеспокоены усилением Японии на Дальнем 
Востоке (дальнейшее ослабление России не выгодно)

I. Революция в России (помощь армии для подавления революции)



Портсмутский мирный договор 
23 августа 1905 г. в США, в городке Портсмут, при посредничестве             

Т. Рузвельта был подписан мирный договор:
I. Россия признавала Корею сферой японских интересов
II. Обе стороны обязались вывести войска из Маньчжурии
III. Россия уступала Японии юг о. Сахалин и права на аренду Порт-Артура
IV. Россия обязалась предоставить Японии право рыболовства вдоль 
русских берегов в Японском, Охотском и Беринговом морях

Российскую делегацию на переговорах возглавил С. Ю Витте, 
получивший за это титул графа и прозвище «графа Полусахолинского»



Причины поражения России в войне:
I. Экономическая и военно-техническая отсталость страны
II. Бездарность и ошибки ряда царских военачальников
III. Помощь Японии со стороны Англии и США
IV. Предательство интересов страны ее внутренними врагами 
(некоторыми представителями социал-демократии и «либеральной» 
буржуазии)V. Отсутствие четких планов военных действий и недооценка сил 
противникаVI. Разбросанность сухопутных войск на Дальнем Востоке
VII. Силы флота были рассредоточены между Порт-Артуром и 
Владивостоком



Сближение России и Англии
После подписания Портсмутского мира центр внешней политики 

Российской империи вновь переместился в Европу
Усиление Германии стало причиной сближения России с Англией и 

Францией (традиционные соперники Германии в Европе)
1904 г. - «Сердечное согласие» между Англией и Францией 
(союзник Рос.)1907 г. – Российско-английский договор о разделе сфер влияния в 
Иране, Афганистане  и Тибете;

Договор 1907 г. окончательно закрепил раскол Европы на два 
военно-политических блока: Тройственный союз и Антанту



Вывод
Русско-японская война продемонстрировала несостоятельность власти в 

военной и внешнеполитической сферах, негативно отразилась на 
международном престиже страны, и стала одной из причин назревания 
внутриполитического кризиса приведшего к началу Первой российской 

революции


