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1. Основные направления внешней политики 
России на рубеже XIX – XX вв. Гаагская 
конференция

• Гаагская конференция 
(1899) - Мирная 
конференция была 
созвана по инициативе 
императора России 
Николая II

• Участвовало 26 государств 
(Российская Империя, 
Османская империя, 
Германия, Австро-
Венгрия, Италия, Франция, 
Испания, Великобритания, 
Нидерланды, Бельгия, 
Швейцария, Швеция, 
Дания, Болгария, Сербия, 
Черногория, Греция, 
Португалия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Япония, 
Китай, Сиам, Персия, 
США, Мексика). 

• Председатель — барон 
Стааль.

Приняла 3 конвенции:
1. О мирном решении 

международных столкновений;
2. О законах и обычаях сухопутной 

войны;
3. О применении к морской войне 

начал Женевской конвенции 10 
августа 1864 года.

А также 3 декларации:
1. О запрещении на пятилетний срок 

метания снарядов и взрывчатых 
веществ с воздушных шаров или 
при помощи иных подобных новых 
способов;

2. О неупотреблении снарядов, 
имеющих единственным 
назначением распространять 
удушающие или вредоносные 
газы;

3. О неупотреблении пуль, легко 
разворачивающихся или 
сплющивающихся в человеческом 
теле

Делегаты Гаагской конференции 1899 года.



2. Европейское направление внешней 
политики России
• Российское государство искало союзников: 

1. Еще с начала 90-х гг. XIX века начинается русско-фран цузское сближение, которое явилось политическим ответом на 
усиление в Европе позиций Германии. Это сближение было взаимовыгодным, так как Рос сия к этому времени находилась 
с Германией в со стоянии «таможенной войны», подрывавшей рос сийский хлебный экспорт в эту страну. Франция же, 
заключив союз с Россией, выходила из изоля ции, в которой оказалась после поражения во фран ко-прусской войне 
1870—1871 гг.

2. Россия, опасавшаяся чрезмерного усиления Германии, все более решительно поддерживала Францию. С 1887 г. Россия 
начала получать французские займы, а между Россией и Германией началась «таможенная война». Россия 
значительно повысила пошлины на ввоз германского угля, металла, машин.

3. 1887 г. Россия и Германия подписали «договор перестраховки». Россия обязалась сохранять нейтралитет в случае 
французской агрессии против Германии, Германия — в случае австрийской агрессии против России. Однако в случае 
российского нападения на Австрию или германского — на Францию нейтралитет не гарантировался. Таким образом, 
становилось ясно, что война один на один между великими державами Европы становилась невозможна.

4. Сближение России с Францией увенчалось подписанием в 1891 г. русско-французского союза, который был 
ратифицирован в 1894 г. Стороны обязались оказывать друг другу военную помощь в случае агрессии со стороны стран 
участниц Тройственного союза. Однако в первое время русско-французский союз был направлен не только против Германии, 
но и против Англии. Сближение с Англией стало возможным лишь в начале ХХ века.

____________________________________________________________________________________________________________

Таким образом, как бы исподволь в Европе нача ли складываться два военно-политических блока: Германии и Австро-
Венгрии, ставшего в будущем Тройственным союзом, и России и Франции, пре вратившемся в Сердечное согласие 

(Антанту).



2. Европейское направление 
внешней политики России
• Евро пейская роль России в начале XX века усиливалась:

•  также и потому, что Российская империя традици онно считала своей 
обязанностью выступать в защи ту народов, относившихся к числу 
православных: сербов и македонцев, черногорцев и болгар. 

• Более того, во многих странах, населенных славянскими народами, 
усиливались панславистские настроения. 

• Центром славянского мира идеологи панславизма считали Россию, что давало 
российской дипломатии возможность активного проведения своей политики в 
Восточной и Центральной Европе.

• Традиционным политическим и военным оппо нентом России 
считалась Османская империя, кото рая в начале XX века 
находилась в глубоком кризи се:

• Ее слабость побуждала многих российских политиков и общественных 
деятелей ставить вопрос о решении важнейшей, по их мнению, политичес кой 
задачи: овладения Константинополем (Стамбу лом) и превращения 
черноморских проливов Бос фор и Дарданеллы в российскую принадлежность. 

• Закрепить свое влияние в Турции стремились также Великобритания и 
Германия, что создавало почву для их постоянных трений с Российской 
империей.



Русско-японская война 1904-1905 гг.

• Причины:
•  противостояние России и Японии на Дальнем Востоке, война 

вспыхнула вследствие обострения противоречий.
• Экономические противоречия: 

• 1.КВЖД и российская экономическая экспансия в Маньчжурии;

• 2. Аренда Россией Ляодунского полуострова и Порт-Артура
• Политические противоречия: 

• 1. Борьба за сферы влияния в Китае и Корее; 

• 2. Война как средство отвлечения от революционного движения в России.



3. Дальневосточная политика
• МИР И СПОКОЙСТВИЕ В 

ЕВРОПЕ БЫЛИ НУЖНЫ 
РОССИИ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ «БОЛЬШОЙ 
АЗИАТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ»:

• Усиление собственных 
позиций в Восточной 
Азии: 

• 1. Еще в 1891 г. началась 
постройка величайшей в то 
время магистрали -- 
Сибирской железной доро ги. 
С военной точки зрения 
российское руководство 
стремилось обеспечить 
коммуникации для 
переброски войск с целью 
обороны Амурской и 
Примор ской областей.

• 2. Экономически сооружение 
дороги было выгодно 
России, так как с окончанием 
стро ительства путь в Китай 
через Сибирь сокращался 
по сравнению с движением 
через Суэцкий канал в два с 
половиной раза.

• 3. Планы С. Ю. Витте в этом 
направлении были далеко 
идущими: он считал, что 
Россия долж на осуществить 
экономическое завоевание 
Китая.



3. Дальневосточная политика
• МИР И СПОКОЙСТВИЕ 

В ЕВРОПЕ БЫЛИ 
НУЖНЫ РОССИИ ДЛЯ 
УСПЕШНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
«БОЛЬШОЙ 
АЗИАТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ»:

НО 

главным 
препятствием 

на пути к 
укреплению 
России на 
Дальнем 

Востоке была 
Япония, 
которая 

провозгласила 
и настойчиво 
претворяла в 

жизнь 
программу 
создания 
«великой 
Японии»



3. Дальневосточная политика
• МИР И СПОКОЙСТВИЕ 

В ЕВРОПЕ БЫЛИ 
НУЖНЫ РОССИИ ДЛЯ 
УСПЕШНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
«БОЛЬШОЙ 
АЗИАТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ»:

1. В 1896 г. Россия и Китай 
заключили секретный 
договор об 
оборонительном союзе
2. Китай разрешил России 
проложить через свою 
территорию Китайско-
восточную железную 
дорогу (КВЖД) – 
построена в 1897-1903

3. Русские корабли вошли в 
Порт-Артур – важный 
стратегический пункт на 
Ляодунском 
полуострове
4. В мае 1898 г. Китай и 
Россия подписали договор 
о безвозмездной аренде на 
25 лет Ляодунского 
полуострова и Порт-
Артура с правом создания 
там российской военной 
базы.

Порт-
Артур



3. Дальневосточная политика
• МИР И СПОКОЙСТВИЕ 

В ЕВРОПЕ БЫЛИ 
НУЖНЫ РОССИИ ДЛЯ 
УСПЕШНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
«БОЛЬШОЙ 
АЗИАТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ»

• Военное присутствие 
России  Китае вызвало 
резкое сопротивление 
со стороны Японии 
(поддержку ей 
оказывали  США и 
Англия)

• В январе 1903 г. Николай 
II созвал совещание по 
делам Дальнего 
Востока:

• Большинство 
чиновников считало 
необходимым 
подготовку к войне

• Витте С.Ю: Россия не 
готова к войне, 
необходимо широкое 
экономическое 
освоение Дальнего 
Востока



4. Начало русско-японской войны
• В ночь на 27 января 1904 года, 

до официального объявления 
войны, 8 японских миноносцев 
провели торпедную атаку 
кораблей русского флота, 
стоявших на внешнем рейде 
Порт-Артура. 

• В результате атаки на несколько 
месяцев были выведены из 
строя два лучших русских 
броненосца («Цесаревич» и 
«Ретвизан») и бронепалубный 
крейсер «Паллада».

• 27 января (9 февраля) 1904 года 
японская эскадра в составе 6 
крейсеров и 8 миноносцев 
вынудила к бою 
находившиеся в корейском 
порту Чемульпо 
бронепалубный крейсер 
«Варяг» и канонерку «Кореец». 
После 50-минутного сражения 
получивший тяжёлые 
повреждения «Варяг» был 
затоплен, а «Кореец» — взорван.



4. Начало русско-японской войны
• 1.Японский план 

войны 
предусматривал в 
качестве основной 
задачи добиться 
превосходства на 
море:

• Высадка десанта на 
суше и 
последующему 
захвату территорий 
Маньчжурии, 
Приморского и 
Уссурийского краев  

• 2.В феврале в Порт-
Артур прибыл новый 
командующий 
Тихоокеанским 
флотом вице-адмирал 
С.О. Макаров:

• Но 31 марта 
случилась трагедия: 
в бою наскочил на 
мину флагманский 
броненосец 
«Петропавловск».

• Вместе погиб 
художник В.В. 
Верещагин



5. Осада Порт-Артура
• Оборона Порт-Артура — самое 

продолжительное сражение Русско-японской 
войны. Во время осады Порт-Артура широко 
применялись такие новые виды оружия, как 11-
дюймовые (280-миллиметровые) мортиры, 
скорострельные гаубицы, пулемёты Максима, 
заграждения из колючей проволоки, ручные 
гранаты. По одной из версий крепость Порт-Артур 
стала местом рождения нового оружия — 
миномёта.

• Капитуляция Порт-Артура:
• 20 декабря 1904 года (2 января 1905) генерал А. М. 

Стессель заявил о своём намерении вступить в 
переговоры о сдаче. Это было сделано вопреки 
мнению Военного совета крепости, который 
выступал за продолжение обороны. 23 декабря 1904 
года (5 января 1905) была заключена капитуляция, 
согласно которой гарнизон в составе 23 000 человек, 
из которых боеспособных было порядка 10—11 
тысяч человек, остальные больные и раненые, 
сдавался военнопленными со всеми запасами 
боевого снаряжения. Офицеры могли вернуться на 
родину, дав честное слово, что не будут участвовать 
в военных действиях. Но есть и несколько иные 
данные, показывающие деморализацию гарнизона 
и потерю управления в последние дни обороны 
крепости: перед капитуляцией на позициях 
находилось около 9000 защитников. Но по сдаче 
крепости противник зарегистрировал в качестве 
пленных 23 000 военнослужащих рядового и 
командного состава, без учета больных и раненых 
(то есть большая часть здоровых и боеспособных 
людей уклонялась от боевых задач)



6. Ход военных действий в 1905 г.
• 1. С падением Порт-

Артура японские 
части были 
переброшены под 
Мукден:

• Февраль 1905 г. 
преимущество и 
инициатива 
полностью 
оказались на 
стороне японской 
армии.

• После 
ожесточенных 
боев возникла 
угроза полного 
окружения 
русской армии. 22 
февраля 
Куропаткин отдал 
приказ о 
немедленном 
отступлении

• 25 февраля 
японцы заняли 
Мукден



6. Ход военных действий в 1905 г.
• 2. Вторая Тихоокеанская эскадра Российского 

императорского флота или, как она называлась 
в официальных документах, 2-я эскадра флота 
Тихого океана была образована 17 апреля 1904 
года (здесь и далее даты по старому стилю); её 
командующим был назначен исполняющий 
должность начальника Главного Морского Штаба 
(ГМШ) контр-адмирал Зиновий Петрович 
Рожественский. 

• Первоначальной целью создания эскадры было 
усиление в связи с начавшейся русско-японской 
войной 1-й эскадры флота Тихого океана, находящейся 
в Порт-Артуре и серьёзно уступающей в силах 
японскому флоту.

Поход русской эскадры: синий цвет — путь отряда 
Рожественского, жёлтый — отряда Добротворского, красный — 

отряда Небогатова (даты — по новому стилю)https://diletant.media/excursions/38519056/



6. Ход военных действий в 1905 г.
• 3. Между тем 2-ая Тихоокеанская 

эскадра совершала свой 
беспримерный поход. 14 мая 1905 г. 
русские корабли вошли в Цусимский 
пролив. 

• Здесь их поджидал 
отремонтированный и 
переоснащенный современными 
приборами и артиллерией японский 
флот

• В завязавшемся бою сразу же 
обнаружилось превосходство противника. 
Менее чем через час вышел из строя 
флагманский броненосец.

• К концу дня русская эскадра потеряла 
четыре броненосца и один крейсер, 
остальные корабли были повреждены;

• Миноносец «Бедовый» захватили японцы;
• 15 мая погибли еще шесть русских 

кораблей;
• Семь броненосцев, пять крейсеров и 

четыре эсминца были затоплены своими 
командами.

• Русский флот фактически был 
уничтожен .



Русско-Японская война 1904-1905 гг.

Ход военных действий
На суше
• 27.01 – 20.12.1904 г. – оборона военно-

морской крепости Порт-Артур
• 11-21.08.1904 г. Ляодунская военная 

операция. Поражение русских войск
• 6-25.02. 1905 г. – поражение русских 

войск под Мукденом (Маньчжурия)

На море
• 27.01. 1904 – Нападение японцев на 

русский флот (гибель крейсера 
«Варяг»)

• 31.03. 1904 г. – гибель 
главнокомандующего Тихоокеанским 
флотом С.О. Макарова

• 14-15.05. 1905 г. – поражение 2-й 
Тихоокеанской эскадры у о. Цусима



Руднев Всеволод 
Фёдорович 
(1855-1913)

- герой русско-японской войны, контр-адмирал (1905) Российского 
Императорского Флота, командир крейсера «Варяг», под его 
командованием принявшего бой у Чемульпо в 1904 году. В 1907 году 
Руднев был награждён японским орденом Восходящего солнца — в 
знак признания героизма русских моряков, став одним из первых 
русских (и вообще европейцев, получившим этот орден.

• «Варяг» получил, по разным данным, от 7 до 11 попаданий, в том числе 
одну пробоину площадью 2 м² у ватерлинии, потери экипажа — 1 офицер и 
30 матросов убиты, 6 офицеров и 85 матросов ранены и контужены, ещё 
около 100 человек получили лёгкие ранения. На «Корейце» потерь не было. 
По мнению Руднева, корабль не имел возможности продолжать бой, что 
послужило основанием для возвращения в Чемульпо и последующего 
уничтожения корабля. После своза команды на нейтральные корабли, 
«Варяг» был затоплен путём открытия кингстонов (корабль затонул на 
мелководье и впоследствии был поднят японцами), а «Кореец» взорван. 
Также был затоплен российский пароход «Сунгари».

• Моряки «Варяга» и «Корейца» несколькими эшелонами вернулись на родину через 
нейтральные порты. Дома им устроили достойную встречу. Командир корабля и 
офицеры были награждены орденом Святого Георгия 4-й степени, нижние чины — 
знаками отличия Военного ордена 4-й степени. Капитан 1-го ранга В. Ф. Руднев, помимо 
ордена, получил звание флигель-адъютанта и стал командиром эскадренного броненосца 
«Андрей Первозванный» (ещё только строившегося в Петербурге).



Макаров Степан 
Осипович 
(1849-1904)

— русский военно-морской деятель, герой Русско-японской 
войны, океанограф, полярный исследователь, 
кораблестроитель, вице-адмирал (1896). Изобретатель 
минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, 
пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал 
русскую семафорную азбуку. Погиб во время русско-
японской войны.

• С 6 декабря 1899 по 9 февраля 1904 года Макаров был 
главным командиром Кронштадтского порта и губернатором 
Кронштадта. В этом качестве он составил за четыре дня до 
начала русско-японской войны записку с предупреждением о 
неизбежности начала японцами войны в ближайшие дни, 
равно как и о недостатках русской противоторпедной 
обороны, которые позже и были использованы японцами при 
атаке на рейд Порт-Артура 26 января 1904 года.

• После начала русско-японской войны назначен 1 (14) февраля 
1904 года командующим Тихоокеанской эскадрой и 24 
февраля (8 марта) прибыл в Порт-Артур. Руководил 
действиями кораблей при обороне Порт-Артура, но вскоре 
погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на 
мине.



Рожественский 
Зиновий Петрович 
(1848-1909)

- русский флотоводец, вице-адмирал (1904), генерал-адъютант 1904)

1. В 1902/03 году, за год до начала русско-японской войны, Рожественский 
получил назначение на должность начальника Главного морского штаба. Он 
приступил к выполнению плана перевооружения и усиления Тихоокеанского 
флота, но результатов достичь не удалось. 

2. В апреле 1904 года Рожественскому поручили подготовку и командование 
Второй тихоокеанской эскадрой, состоявшей из 7 броненосцев, 8 крейсеров, 
9 миноносцев и ряда вспомогательных судов. 

3. В задачи эскадры входил переход из Балтики в Тихий океан, помощь 
осаждённому Порт-Артуру и сражение с японским флотом.

4. В сентябре 1904 г. Рожественскому присвоено очередное адмиральское 
звание вице-адмирала.

5. В октябре 1904 г Вторая тихоокеанская эскадра вышла в поход и 14 мая 
1905 года подошла к Цусимскому проливу. За время похода, 
проходившего в условиях отсутствия надёжных баз снабжения, плохой 
выучки экипажей — не было потеряно ни одного корабля.

6. 14 мая 1905 г. японский флот атаковал эскадру Рожественского в 
Цусимском проливе. В ходе сражения был выведен из строя и потоплен 
флагманский корабль «Князь Суворов», сам вице-адмирал получил тяжёлое 
ранение в голову. Управление эскадрой было потеряно через 20 минут после 
начала боя. К утру 15 мая Вторая тихоокеанская эскадра перестала 
существовать. Миноносец «Бедовый», на котором находился раненый 
Рожественский и другие раненые русские офицеры, был сдан японцам и 
позднее служил в японском императорском флоте.



Куропаткин Алексей 
Николаевич (1848-1925) 
- - русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (6 декабря 1900), 

генерал-адъютант (1902), военный министр, член Государственного совета. В Русско-
японскую войну последовательно занимал должности командующего Маньчжурской 
армией (7 февраля — 13 октября 1904), главнокомандующего всеми сухопутными и 
морскими вооружёнными силами, действующими против Японии (13 октября 1904 — 3 
марта 1905), командующего 1-й Маньчжурской армией (8 марта 1905 — 3 февраля 1906). В 
период Первой мировой войны получил назначение на пост командующего 5-й армией 
Северного фронта, а затем и главнокомандующего Северным фронтом, занимавшим 
фронт вдоль Западной Двины и защищавшим путь к Петрограду. В 1916 году в должности 
Туркестанского генерал-губернатора жестоко подавил выступления местного населения.

- Русско-японская война: 

- Командующий Маньчжурской армией, действующей против японцев (7 февраля — 13 
октября 1904), Главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооружёнными 
силами, действующими против Японии (13 октября 1904 — 3 марта 1905), 
командующий 1-й Маньчжурской армией (8 марта 1905 — 3 февраля 1906). 

- Командовал русскими войсками в сражениях при Ляояне, Шахэ, Сандепу и 
Мукдене, ни одно из которых не закончилось победой русских войск. После 
сражения при Мукдене Куропаткин в виду реорганизации Маньчжурской армии 
и в силу имевшего место до сражения нарушения субординации (Гриппенберг 
и др.) просил о замене его на должности главнокомандующего. После снятия с 
должности он сам уже по дороге в столицу попросил императора об 
оставлении в армии с понижением в должности. Его просьба была 
удовлетворена.

- В Советской исторической энциклопедии этот период деятельности Куропаткина 
оценивается следующим образом

• «Куропаткин, не обладая талантом крупного военачальника, проявил 
нерешительность в руководстве войсками. Боязнь риска, постоянные колебания, 
неумение организовать взаимодействие отд. соединений, недоверие к 
подчиненным и мелочная опека характеризовали стратегию Куропаткина, что 
было одной из гл. причин поражения в русско-японской войне 1904-1905»



7. Окончание войны. Сближение 
России и Англии

• Портсмутский мирный договор — договор между 
Российской империей и Японией, завершивший русско-
японскую войну 1904—1905 годов. Подписан 23 августа (5 
сентября) 1905 год в городе Портсмуте, США. 

• С российской стороны договор подписали С. Ю. Витте и Р. Р. 
Розен, с японской стороны — Комура Дзютаро и Такахира 
Когоро.

• Портсмутский мирный договор прекратил действие:
• Союзного договора между Российской империей и Китаем (1896), 

предусматривавшего военный союз России и Китая против Японии в 
случае агрессии последней

• Русско-китайской конвенции от 1898 года, дававшей России права 
аренды Ляодунского полуострова (и Порт-Артура в частности).

• Портсмутский договор (23.08. 1905 г.)
1. Корея признавалась сферой влияния Японии
2. Япония получила во владения Южный Сахалин
3. Япония передала право рыбного промысла вдоль русских 

берегов
4. Россия предала Японии в аренду Ляодунский полуостров и Порт 

Артур

• Причины поражения России: 
• Несостоятельность российского военного командования (А.Н. 

Куропаткин);
• Общая техническая отсталость;
• Общая незавершенность модернизации;

Слева направо: с русской стороны (дальняя часть стола) — Г. А. 
Плансон, К. Д. Набоков, С. Ю. Витте, Р. Р. Розен, И. Я. Коростовец; с 
японской стороны (ближняя часть стола) — Адати (нем.), Отиай, 

Комура (англ.), Такахира (англ.), Сато (яп.).

Переговоры в Портсмуте 
(1905)

https://ru.wikisource.org/wiki/Портсмутский_мирный_договор – Портсмутский 
мирный договор



Русско-Японская война 1904-1905 гг.

• Причины поражения 
России: 

1. Несостоятельность 
российского военного 
командования (А.Н. 
Куропаткин)

2. Общая техническая 
отсталость;

3. Общая незавершенность 
модернизации;

4. Неподготовленность к 
войне;

5. Трудность переброски 
войск;

6. Недооценка сил соперника;





7. Окончание войны. 
Сближение России и 
Англии• После подписания Портсмутского мира 

центр внешней политики  - Российской 
империи переместился в Европу.

• Перемены в первую очередь затронули 
англо-российские отношения:

• 1891 год — оформлено соглашение между 
Российской империей и Французской 
республикой о создании Франко-русского союза.

• 5 (17) августа 1892 года — подписание секретной 
военной конвенции между Россией и Францией.

• 1893 год — заключение оборонительного союза 
России с Францией.

• 1904 год — подписание англо-французского 
соглашения.

• 1907 год — подписание русско-английского 
соглашения.

Российский плакат 1914 
года

ОФОРМЛЕНИЕ АНТАНТЫ - Анта́нта (фр. entente 
«соглашение») — военно-политический блок России, 
Великобритании и Франции, создан в качестве противовеса 
«Тройственному союзу» (A-Entente — Германии, Австро-
Венгрии и Италии); 
• сложился в основном в 1904—1907 годах и завершил 

размежевание великих держав накануне Первой мировой 
войны. 

• Термин возник в 1904 году первоначально для 
обозначения англо-французского союза, причём 
употреблялось выражение l’Entente cordiale («сердечное 
согласие»)



Таким образом…

• На рубеже веков во внешней политике России происходит 
усиление внимания к дальневосточному направлению. 
Последствия этой политики носили противоречивый 
характер. 

• Русско-японская война стала одной из предпосылок назревания 
внутриполитического кризиса в стране


