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Лекция Внешняя политика России в конце XIX - начале XX в. Русско-

японская война 
1. Отношения с Европой  

2. Дальневосточная политика  

3. Русско-японская война  

Важнейшие даты:  

1894 г. — заключение союза с Францией 

1904–1905 гг. — Русско-японская война 

14–15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении  

23 августа (5 сентября) 1905 г. — заключение Портсмутского мира 

Персоналии: С. О. Макаров 

Отношения с Европой  

В конце XIX в. в мире оформились границы крупнейших колониальных империй — Англии и 

Франции. Темпы их экономического развития заметно уменьшились. А вот страны «второго эшелона», в 

который, кроме России, входили Германия, Япония, Австро-Венгрия, наращивали не только 

экономический, но и военный потенциал в надежде на передел сфер влияния. Нарастало предчувствие 

большой войны, а пока страны формировали военные блоки. Германия сближалась с Австро-Венгрией и 

Италией. Россия в 1894 г. заключила военный договор с Францией.  

В 1899 г. по инициативе Николая II прошла Гаагская конференция разоружения, в которой приняли 

участие 26 стран из Европы, Азии и Америки. На ней были приняты три конвенции — о мирном 

разрешении военных столкновений, о законах и обычаях сухопутной войны и о морской войне. 

Участники договорились о недопустимости сбрасывания взрывчатки и снарядов с летательных 

аппаратов, распыления удушающих газов, использования разрывных пуль.  

  

 
Делегаты Гаагской конференции 1899 г. 

В 1907 г. прошла Вторая Гаагская конференция, на которой было принято 13 соглашений о правилах 

ведения войны. И хотя все эти правила в 1914 г. будут нарушены, выработанные соглашения составят 

основу норм международного гуманитарного права.  

В 1904 г. Великобритания, до этого проводившая политику «блестящей изоляции», то есть 

старавшаяся держаться равноудалённо от всех военно-политических блоков, заключила с Францией 

военный союз. К такому шагу её подтолкнула Германия, ускорившая наращивание военного потенциала. 

В 1907 г. было заключено соглашение о разделе сфер влияния в Средней Азии: Афганистан стал сферой 

влияния Великобритании, Персию поделили пополам, оставив нейтральную зону в центре. После этого 

Россия и Англия положили конец геополитическому противостоянию, заключили соглашение, вошедшее 

mailto:istoria.do@mail.ru


в историю под названием «Большая игра». Так окончательно оформился военно-политический блок 

«Антанта» (от фр. «сердечное согласие»).    

 
Российский плакат 1914 г.  

Дальневосточная политика  

Первоочередной задачей для себя Россия считала расширение сферы влияния в Азии. Такие же цели 

были и у Японии.  

узнать больше 

В 1894–1895 гг. прошла китайско-японская война, по итогам которой Япония получила Ляодунский 

полуостров. На его берегу располагался незамерзающий порт — Порт-Артур. Европейские страны 

выразили протест в связи с захватом полуострова, и Японии пришлось оставить его. В 1896 г. Россия 

заключила 25-летний договор с Китаем об аренде Ляодунского полуострова и порта Дальний.  

  

 

Раздел Китая европейскими державами и Японией. Французская карикатура 1890-х гг. 



Началось строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) – отрезка Транссибирской 

железнодорожной магистрали, проходящего от Читы до Владивостока по северной части Китая (через 

область Маньчжурия).  

 

 

  

 
Карта следования скорых поездов по маршруту Москва — Дальний (1903 г.). Время в пути — 13–14 

суток  

Согласно договору, через 80 лет дорога должна была перейти в пользование Китая, а до этого 

находиться в аренде у русского правительства. В Японии сочли, что Россия отобрала территории, 

завоёванные ею в ходе военных действий. Между странами стремительно разгорался конфликт.  

Строительство КВЖД было невыгодно китайцам: там, где проходила ветка, сносили дома. Люди, 

которые занимались извозом, теряли работу после открытия железнодорожного сообщения. Но главным 

было оскорблённое национальное чувство. В 1898 г. против иностранцев, вмешивающихся в дела Китая 

(в их перечень входили не только русские, но и французы с англичанами), вспыхнуло восстание. 

Повстанцев называли ихэтуанями по наименованию провинции, где располагался их лагерь. Из-за того 

что они во время тренировок выполняли упражнения, имитирующие кулачный бой, восстание назвали 

«боксёрским». Для его подавления на территорию Китая были введены войска восьми государств: 

России, Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии и Италии. Восстание 

было подавлено в 1900 г., после того как на сторону интервентов перешла китайская императрица Цыси.  

  

 



Вооружённые силы альянса восьми держав, слева направо: Королевство Италия, США, Франция, 

Австро-Венгрия, Япония, Германия, Великобритания, Россия. Японская иллюстрация 1900 г. 

Русско-японская война  

Согласно русско-китайскому соглашению 1902 г., Россия должна была вывести войска с территории 

Маньчжурии в течение 18 месяцев. К середине 1903 г. стало ясно, что Россия в положенный срок не 

укладывается. Вместо этого она начала строительство на территории Кореи военных объектов и открыла 

движение по КВЖД. Япония предложила России мирный договор, согласно которому она должна была 

отказаться от интересов в Корее и Маньчжурии. Россия ответила компромиссом: пусть Япония оставляет 

себе Корею, но отдаёт Маньчжурию. Переговоры затянулись до октября, когда вышел срок вывода 

русских войск из Маньчжурии. Япония потребовала от России выполнить свои обязательства, но ответа 

не получила. Тогда 27 января 1904 г. Япония без объявления войны атаковала русскую эскадру у Порт-

Артура. Так началась Русско-японская война (1904–1905).  

События развивались стремительно и трагически для России. В результате первой атаки японцев были 

серьёзно повреждены броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада» — одни из 

лучших кораблей русского флота. В тот же день в корейском порту Чемульпо японская эскадра 

блокировала крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». Меньше чем за час оба судна получили тяжёлые 

повреждения, и капитан «Варяга» В. М. Руднев принял решение затопить их, чтобы не отдавать врагу.  

  

 
«Варяг» после сражения 

31 марта, выходя в море, на японской мине подорвался и затонул броненосец «Петропавловск». 

Погибли 650 человек, в том числе командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Степан Осипович 

Макаров (1848–1904) и художник-баталист В. В. Верещагин.  

  

 
Вице-адмирал С. О. Макаров  

узнать больше 



В первые месяцы войны Тихоокеанский флот оказался выведенным из строя. На суше японская армия 

в три раза превосходила русскую. Подкрепление, провизию и оружие приходилось ждать неделями, так 

как Транссибирская магистраль не была достроена. Через Байкал людей и грузы переправляли паромами. 

Русская армия расположилась вдоль железной дороги между городами Ляоян и Мукден и заняла 

оборонительную позицию.  

  

 
Из Гатчины на японский фронт, в Маньчжурию, воевать с японцами отправляется 23-я 

артиллерийская бригада, зима 1904 г.  

В апреле 1904 г. японцы форсировали р. Ялу в двухстах километрах от нашей армии и нанесли ей 

сокрушительное поражение. Командующий русскими войсками генерал А. Н. Куропаткин дал приказ 

отступать. В мае русский транспорт «Амур» потопил два японских броненосца, однако ход войны это не 

переломило. Вторая японская армия высадилась на Ляодунском полуострове и начала движение к Порт-

Артуру. Русские дали ей бой у Кинчжоу, сражаясь с многократно превосходящими силами противника. 

В конце июля началась осада Порт-Артура, которая продолжалась до 23 декабря и закончилась 

капитуляцией русского гарнизона.  

  

 
Куропаткин Алексей Николаевич. Конец 1890-х гг. 

11–14 августа 1904 г. прошло сражение при Ляояне — одно из крупнейших в ходе Русско-японской 

войны. На этот раз армия под командованием генерала Куропаткина превосходила противника по 

численности, но так и не смогла перейти в наступление. Действия командующего вызвали возмущение в 



России: общество ждало известий о победе, но армия отступила, неся тяжёлые потери. 22 сентября 

прошло ещё одно сражение — на р. Шахэ. Русские потеряли до 40 тыс. убитыми и ранеными.  

В феврале 1905 г. началось генеральное сражение Русско-японской войны на суше — битва под 

Мукденом. Оно закончилось 10 марта победой Японии. Но закрепить успех ей было нечем: потери 

составили более 80 тыс. человек, боеприпасы были на исходе.  

  

 
Отступление русской армии после сражения под Мукденом  

Завершающим аккордом войны стало Цусимское сражение, ради которого 2-я Тихоокеанская эскадра 

полгода добиралась из Балтийского моря в Японское, где и была разгромлена 14–15 мая 1905 г. У России 

были боеприпасы и людские ресурсы, но летом 1905 г. в стране уже полным ходом шла революция. Обе 

стороны были не готовы к продолжению войны, а потому сели за стол переговоров. 

 
русско-японская война 1904–1905 гг.  



В августе 1905 г. в Портсмуте (США) при посредничестве президента Т. Рузвельта началось 

обсуждение мира. Япония требовала контрибуцию, русский флот на Тихом океане, Сахалин, 

Маньчжурию и Корею. Председатель Совета министров С. Ю. Витте, направленный императором для 

ведения переговоров, получил инструкцию российские территории не уступать и на контрибуцию не 

соглашаться. Он отказался выполнять требования Японии, а та не могла возобновить военные действия, 

чтобы настоять на своём. Вот почему условия Портсмутского договора, подписанного 23 августа (5 

сентября 1905 г.), оказались такими выгодными для России.  

  

 
Переговоры в Портсмуте (1905) 

Она признала Корею сферой влияния Японии, отказалась от аренды Ляодунского полуострова, части 

КВЖД и уступала половину Сахалина. Ни о каких выплатах и территориальных уступках речь не шла. 

Население Японии, узнав об этих условиях, устроило уличные протесты, а Витте вернулся в Петербург 

триумфатором. Николай II пожаловал ему титул графа, народная молва прозвала его 

«Полусахалинским».  

словами источника 

 

 

Одной из причин поражения России стала недооценка военного потенциала Японии. Накануне войны 

она увеличила свою армию в 2,5 раза, а флот — в 3,5 раза при финансовой поддержке США и 

Великобритании. Численность русских войск, находящихся в непосредственной близости от Японии, 

уступала численности противника. Подкрепление, боеприпасы и продовольствие России приходилось 

доставлять за тысячи километров по единственной железной дороге, которую японцы захватили ещё в 

1904 г. Россия оказалась не подготовлена к боевым действиям, Николай II не верил, что Япония развяжет 

войну, хотя разведка докладывала, что она готовит нападение. Ещё одной причиной поражения стала 

революция, вспыхнувшая в январе 1905 г.  

На рубеже веков Россия вместе с европейскими государствами участвовала в глобальном разделе сфер 

влияния. Она стремилась взять под контроль часть Китая и Корею, что вызвало протест Японии, также 

претендовавшей на эти территории. Конфликт привёл к Русско-японской войне, которую наша страна 

проиграла, но сумела заключить мирный договор на максимально выгодных для себя условиях. 

Участвовала Россия и в создании военно-политических блоков, став частью Антанты в 1904–1907 гг., 

сформированной против Тройственного союза во главе с Германией.  

Тест ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.  
1. 1 международная конференция, созванная для обсуждения возможности политики разоружения, в 1899 

году проходила  

А) В Санкт_Петербурге  Б) В Париже  В) В Берлине    Г) В Гааге  

2. Причиной русско-японской войны стало 

А) противоречие интересов военно-политических блоков Антанта и Тройственный союз 

Б) столкновение зон влияния Российской и Японской империй в Корее и Маньчжурии 

В) рост  населения Японии и нехватка ресурсов 



Г) стремление России установить контроль над Кореей 

3. Первая для России война в XX веке началась с: 

А) нападения японской эскадры на Порт-Артур 

Б) нападения русских военных кораблей на японские корабли в корейском Чемульпо 

В) нападения японских военных кораблей на русскую эскадру в Цусимском проливе 

Г) битвы под Ляояном 

4. На каком корабле погиб командующий Тихоокеанским флотом адмирал С. О. Макаров? 

А) «Варяг» Б) «Петропавловск»В) «Крейсер Аврора» Г) «Кореец» 

5. Не соответствует событиям русско-японской войны сражение: 

А) Цусимское                             В) Мукденское 

Б) под Плевной                          Г)  на реке Шахэ 

6. В феврале 1905 года русские войска проиграли сражение: 

А) под Ляояном                         В) у о.Цусима 

Б) в Порт-Артуре                       Г) под Мукденом 

7. Какое событие произошло в августе 1905 год  

А) Цусимское сражение           

Б) заключение Портсмутского мирного договора 

В) Мукденское сражение                        

Г) сдача Порт-Артура 

8. После русско-японской войны 1904-1905 гг. территориальные потери Росси выразились в передаче 

Японии: 

А) Южного Сахалина                                                 

Б) Сахалина и всей Курильской гряды 

В) Сахалина с прилегающими островами               

Г) Северного Сахалина 

9. Посредником  в переговорах о мире выступил 

А)  С.Ю.Витте 

Б)  император Николай II 

В)  император Вильгельм II 

Г)  президент США Т.Рузвельт 

10. Установите соответствие между датой и событием 

Дата Событие 

А) 20 декабря 1904г. 

Б) 23 августа 1905 г. 

В) февраль 1905г. 

Г) 14-15 мая 1905г. 

Д) январь 1904 г. 

1) начало Русско-японской войны 

2) Цусимское сражение 

3) капитуляция Порт-Артура 

4) победа  Японии  при  г.Мукдене 

5) Портсмутский мирный договор России с Японией 

 

 


