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� На рубеже XIX-XX вв. произошло значительное изменение международной 
обстановки, вызванное борьбой великих держав за передел мира, усилением 
тенденции к прямой аннексии различных территорий и превращению их в колонии. 

� В конце XIX-начале XX в. Российская империя являлась одной из ведущих стран 
мира. Роль России на международной арене определялась её географическим 
положением, геополитическими, стратегическими и экономическими интересами, а 
также ее военным потенциалом и богатейшими ресурсами.

� В выборе союзников и определении приоритетных направлений внешней политики 
наблюдались противоречивые тенденции. С одной стороны, часть правящей верхушки 
(С. Ю. Витте, а впоследствии П. А. Столыпин) понимала опасность вооруженных 
конфликтов для внутренней модернизации страны. Поэтому они настаивали на 
разрешении противоречий мирными дипломатическими средствами. Россия 
проявляла мирные инициативы в вопросах разоружения, войны и мира (Гаагская 
конференция 1899 г.). С другой стороны, часть правящих кругов занимала 
экспансионистские позиции, выступала за дальнейшие территориальные 
приобретения.

Внешняя политика Николая II в первый период 
его царствования была направлена на 

решение двух задач:

1.
Император стремился сохранить сложившееся поло

жение в Европе и не допустить новых военных 
конфликтов.

2. Расширить сферу влияния России на Дальнем 
Востоке.



Западное - отношения с Англией, Францией, Германией.
• С конца 1880-х гг. союзником России в Европе стала Франция. С Англией Россия соперничала за 

влияние в Иране и Афганистане, с Австро-Венгрией — за влияние на Балканах.

Южное - отношения с Турцией, Ираном. 
• Россия вела борьбу за черноморские проливы и старалась укрепить свое экономическое и 

политическое влияние в Азии.

Дальневосточное - отношения с Китаем, Японией. 
• Особенно активными становятся действия русской дипломатии с начала 1890-х гг. Это было связано с 

обострением борьбы великих держав за сферы влияния в Китае. В 1891 г. было принято решение о 
строительстве Транссибирской железной дороги, имевшей стратегическое значение. В 1896 г. был 
подписан договор о строительстве КВЖД. Эти договоры сделали Россию опасным 

     соперником Японии и Англии в Китае. В 1895 г. был учрежден Русско-
     китайский банк. В 1898 г. Россия получила в аренду у Китая часть Ляодунского
     полуострова с Порт-Артуром и Далянем (Дальним). Военно-морское 
     присутствие России в бухте Циньхуандо позволяло ей проводить активную 
     политику как в Китае, так и на корейском полуострове. В 1900 г. русские 
     войска были введены в Маньчжурию на подавление восстания «Ихэтуань».
     Русско-японские переговоры 1903 г. о судьбах Маньчжурии и Кореи зашли
     в тупик, так как обе стороны стремились к полному господству в Маньчжурии.

Основные направления внешней политики 
России



Миротворческие инициативы России и Гаагская конференция 
1899 года
� Была созвана в столице Голландии Гааге. В ней приняли 

участие 26 стран Европы, Азии и Америки. Ими были взяты на 
себя следующие обязательства:

1. не использовать удушливые и отравляющие газы (Германия 
впоследствии нарушила – Ипр (иприт)).

2. не применять газосодержащие снаряды и гранаты.
3. не использовать разрывные пули.

� Создан Гаагский Международный суд по проблемам 
политических конфликтов. 

� В целом результаты конференции не соответствовали 
замыслам Николая II – первого государственного деятеля, 
поставившего вопрос о всеобщем разоружении.

Гаагская конференция



� Борьба Японии и России за влияние в Северном Китае, Маньчжурии и 
Корее вылилась в Русско-японскую войну 1904—1905 гг. 

� В 1902 г. Япония и Англия заключили договор, направленный против 
России. Этим была завершена дипломатическая подготовка к войне. 
Военную и экономическую помощь оказывали Японии Англия и 
Соединенные Штаты Америки.

� По вопросу о войне с Японией в российском руководстве не было 
единого мнения. С. Ю. Витте занимал осторожную позицию, говоря о 
желательности компромисса с противоположной стороной. В. К. 
Плеве полагал, что России нужна «маленькая победоносная война». 
Сам царь колебался, не желая вступать в войну. В результате страна 
вступила в войну плохо подготовленной.

� В свою очередь, Япония, готовясь к войне, с помощью английских и 
американских советников перевооружила армию и флот. Были 
тщательно разработаны планы кампании, составлены карты театра 
военных действий, собраны подробные разведданные о противнике.

� 27 января, отклонив ответ России на свой ультиматум, японская 
сторона начала военные действия. 

� Война, совпавшая по времени с экономическим кризисом в стране, 
стала важным революционизирующим фактором. Даже либеральные 
круги стали критиковать самодержавие. Считая своей главной 
задачей подавление начавшейся в стране революции, правительство

Русско-японская война 1904-1905 
гг.



1. Экономическая и военно-техническая отсталость страны.
2. Бездарность и ошибки ряда царских военачальников (Куропаткин – военный министр и 

наместник Дальнего Востока адмирал Алексеев)
3. Помощь Японии со стороны Англии и США
4. Предательство интересов страны ее внутренними врагами (некоторыми 

представителями социал-демократии и так называемой «либеральной» буржуазии).

� Таким образом, в результате поражения в войне влияние
     России на Дальнем Востоке было значительно подорвано.
     В этой войне, несправедливой и захватнической с обеих 
     сторон, Россия и Япония понесли огромные финансовые 
     затраты и людские потери. Война показала неспособность 
     самодержавия управлять страной и привела страну к 
     революции. Поражение России в войне с Японией оказало
     серьезное влияние на расстановку сил империалистических
     держав не только на Дальнем Востоке, но и в Европе.

Причины поражения 
России



� Ослабление России в результате русско-японской войны и необходимость внутренней стабилизации 
заставили русских дипломатов избегать внешних осложнений, вести осторожную политику. Она была 
направлена на укрепление международного положения страны и противодействие агрессии 
центральноевропейских государств на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке.

� В связи с расширением экспансии Германии в этих и других регионах мира Великобритания сменила 
политику «свободных рук» («удаленного созерцания») (отказ от международных союзов), которую она 
проводила ранее, и пошла на сближение с Францией. 

• В 1904 г. эти державы, урегулировав спорные вопросы в Африке, подписали соглашение (сердечное 
согласие — от франц. «entente cordiale»), создавшего основу для их политического и военного 
сотрудничества. 

• В 1907 г. Россия и Великобритания подписали соглашение о разделе сфер влияния в Иране, 
Афганистане и Тибете. Международный смысл этого документа был 

     значительно шире, чем урегулирование территориальных споров в 
     Центральной Азии. Вслед за «сердечным согласием» Англии и Франции
     русско-английское соглашение привело к созданию англо-франко-
     русского союза - Антанты (официально оформилась лишь в начале первой мировой 
     войны).

Европа окончательно раскололась на два враждебных лагеря – Тройственный
 союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Тройственное согласие (Антанта).

Образование тройственного Союза. Антанта.



Спасибо за 
внимание


