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АННОТАЦИЯ: В начале XIX века Россия совершила немало успешных 

внешнеполитических действий. Посредством своей дипломатии с соседними 

странами он сначала приблизился к ним, а затем колонизировал их все сразу. 

Особое значение в таких процессах имеют отношения с Японией и Китаем. 

Поскольку отношения с Японией были разорваны из-за вмешательства Англии и 

США в дела Дальнего Востока, это привело к сближению с Китаем и 

образованию союза. Данная тема дает ценную информацию о российской 

дипломатии с Китаем и Японией в начале XIX века. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Даже в XIX веке Россия активно продолжала политику расширения 

территории империи и оказания ее влияния на окружающие страны, начавшуюся 

со времен Петра I. В 1801 году, согласно манифесту императора Александра I, 

Грузия была присоединена к Россия и правящая династия Багратионов была 

свергнута. В 1803-1804 годах вся территория Грузии была включена в состав 

Российской империи. Аннексия Грузии привела Россию к конфликту с Ираном 

и Османской империей. В результате войны между Россией и Ираном в 1804 году 

основная часть Азербайджана была присоединена к России в 1804-1806 годах. 

Война закончилась в 1813 году признанием Ираном части Азербайджана, 

присоединенной к России. Кроме того, Россия также получила право иметь 

военные корабли на Каспии. 

 

 

 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 

В 1806 году разразилась война между Османской империей и Россией. В 

том же году русские войска оккупировали Молдавию и Валахию. В 1812 году в 

Бухаресте был подписан мирный договор, по которому восточная часть 
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Молдавии была присоединена к России, а автономия предоставлена Сербии. 

Западная часть Молдавии оставалась вассальным княжеством Османской 

империи. Одной из главных причин перемирия России было ухудшение 

ситуации в Европе и начало завоевательных войн Наполеона. После разгрома 

Наполеоновской империи позиции России в Европе усилились и у нее появилась 

возможность расширить свою территорию за счет европейских стран. В 1832 

году Польша была объявлена частью Российской империи. В 1848-1849 годах 

Россия принимала активное участие в подавлении революционного и 

освободительного движения, начавшегося в Дунайских княжествах.  

В 1849 году революционное движение в Венгрии было подавлено 150-

тысячным русским войском. В начале XIX века присоединение Закавказья к 

России создало проблему подчинения всего Северного Кавказа. Желанию 

царизма подчинить себе Кавказ встретили решительное сопротивление народы 

Дагестана, Чечни и Адыгеи. Кавказская война, начавшаяся в 1817 году, 

закончилась в 1864 году и дорого обошлась России. Крымская война (1853-1856 

гг.) и Парижский договор (март 1856 г.) практически свели на нет все 

внешнеполитические успехи России. Страна потеряла юг Бессарабии, а также 

Карс и другие территории, оккупированные российскими войсками на Кавказе. 

России (как и Турции) было запрещено иметь военный флот и строить береговые 

укрепления на Черном море. Хотя условия этого перемирия не были жесткими, 

они были унизительны для России и сильно подорвали ее международную 

репутацию, достигнутую с большим трудом в течение полутора веков.  

Страна попала в состояние международной изоляции. Выход из этого 

состояния изоляции – основное содержание внешней политики России в 1960-

1970-е годы. Россия вступила в сговор с Пруссией против Англии и Франции, 

являвшихся гарантами крымской системы, которая запрещала России иметь 

военный флот на Мертвом море. Борясь за объединение Германии, Бисмарк 

согласился пересмотреть условия Парижского мирного договора в обмен на 

нейтралитет России в войне против Дании (1864 г.) и Австрии (1866 г.). В 1870 

году конференция в Лондоне утвердила, что Россия не будет выполнять условия 

Парижского мирного договора.  

После присоединения Казахстана к России в первой половине XIX века 

началась подготовка к завоеванию трёх стран Средней Азии — Кокандского и 

Хивинского ханств и Бухарского эмирата. В 1854 году были созданы 

Сырдарьинская и Сибирская военные линии, крепость Верный (ныне город 

Алматы). В результате было создано укрепление для вторжения в Среднюю 

Азию в 60-70-х годах. В 1895 году между Россией и Англией было заключено 

соглашение о разграничении сфер влияния на Памире. Это соглашение 

определило границу между Бухарским эмиратом и Афганистаном. 
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Правительство царской России обязалось «воздерживаться от всякого 

политического контроля и влияния» к югу от этой границы. Англия, с другой 

стороны, взяла на себя аналогичные обязательства в отношении территорий к 

северу от этой границы. Опираясь на «Союз трех императоров», Россия 

попыталась восстановить свои позиции на Балканах. Это привело к русско-

турецкой войне 1877-1878 годов. Война закончилась победой русских. 

Перемирие, подписанное в Сан-Стефано 3 марта 1878 года, было выгодно России 

и независимым балканским народам. Захват Сибири и Байкала дал русским 

возможность присоединить Приамурье. Крымская война показала 

необходимость защиты Дальнего Востока и более серьезного урегулирования на 

нем. Приамурье и Приморье входили в состав китайского государства Син. Но 

этнических китайцев там почти не проживало. 

Местное население, то есть эдегесы, нанайцы и башкиры, было очень 

малонаселено и жило патриархальной жизнью. Китайское правительство, 

находившееся в тяжелом положении из-за английской и американской 

экспансии, согласилось на предложения царского правительства. По договору, 

подписанному между двумя странами в 1858 году, ее левый берег (то есть река 

Амур) от реки Аргуни до подножия Амура перешел в собственность России. 

Ассирия была объявлена совместной собственностью России и Китая до 

определения границы. Между Россией и Китаем были установлены отношения 

свободной торговли. Сахалинская проблема была урегулирована в 1875 году 

Петербургским договором между Россией и Японией. Воспользовавшись 

угрозой войны между Францией и Германией и слабостью России на Дальнем 

Востоке, японское правительство согласилось уступить Курильские острова 

Японии при условии, что она откажется от своих претензий на Южный Сахалин. 

Проблема русских земель в Северной Америке была решена в 1867 году в 

соответствии с договором, подписанным между Россией и США. 

По его словам, Аляска была продана за 7,2 миллиона долларов золотом, 

что является гроши по сравнению с имевшимися на ней богатствами. Ни 

экономической, ни военной мощи России не хватило, чтобы спасти эти земли. В 

результате продажи русских земель в Америке он укрепил свои позиции в 

северной части Тихого океана и приобрел чрезвычайно ценную территорию. Это 

было поражение России на Тихом океане, которое ослабило позиции России в 

регионе. В целом политику Российской империи на Дальнем Востоке в 60-80-е 

годы XIX века нельзя назвать очень активной. На стимулирование 

экономического развития Дальнего Востока правительство выделяет очень мало 

денег. Завершая характеристику внешней политики России в XIX веке, следует 

сказать, что большое влияние на внешнюю политику России оказали военно-

политические союзы, возникшие в Европе в конце века. После того как 
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Германия, Австрия и Италия образовали Тройственный союз в 1882 году, Россия 

отошла от них и сблизилась с Францией. В 1891 году между Россией и Францией 

был подписан договор об обороне от Тройственного союза. Это изменило 

направление политики России в Европе. На внешнеполитической арене Россия 

не могла конкурировать со странами Запада, преодолевшими трудности 

капиталистической модернизации.  

Эта ситуация заставила российского императора Николая II выступить с 

беспрецедентными мирными инициативами. 12 августа 1898 года министр 

иностранных дел России М. Н. Муравьев обратился к зарубежным странам и 

призвал их «путем переговоров обеспечить прочный мир всем народам и, прежде 

всего, предотвратить неограниченное распространение современных 

вооружений. " Благодаря усердным усилиям русской дипломатии в мае-июне 

1899 года состоялась Гаагская мирная конференция. В силу позиции 

большинства стран никаких практических решений по сокращению вооружений 

принято не было. Однако были приняты декларации, запрещающие применение 

взрывающихся (фугасных) боеприпасов, запуск взрывоопасных снарядов с 

аэростатов, применение удушающих снарядов. Был создан Гаагский 

международный суд. Самое главное, что международные соглашения по 

миростроительству и сокращению вооружений стали традиционными. В 1907 

году состоялась вторая Гаагская конференция. Вашингтонская конференция по 

военно-морским вооружениям 1921 года также подчеркнула связь российского 

императора с мирными инициативами.  

В конце XIX века цель русской дипломатии установить контроль над 

проливами Босфор и Дарданеллы, ведущими к Средиземному морю, и прочное 

положение на Балканском полуострове не была реализована из-за военной 

слабости России. В результате Россия обратила свой взор на Дальний Восток. 

Ряд приближенных к императору людей предпочитали экономическое и 

политическое проникновение в Маньчжурию и Корею, нежели заключение 

соглашений с Японией, имевшей свои цели по отношению к этим странам. В 

результате активной внешней политики, проводимой на Дальнем Востоке, были 

подписаны соглашения с Китаем об оборонительном союзе против Японии и о 

концепции Восточно-Китайской железной дороги (1896 г.), об аренде военно-

морской базы в Порт-Артуре (1898 г.). Япония, соперничавшая с Россией в 

освоении Маньчжурии и Кореи, заключила союз с Англией в 1902 году и начала 

войну против России в 1904 году, опираясь на поддержку США. Русско-японская 

война 1904–1905 годов привела к серии поражений русских сухопутных и 

морских войск. Сдача Порт-Артура в декабре 1904 г., поражение Тихоокеанской 

эскадры в бою у пролива Сусима в мае 1905 г., революционные события внутри 

страны сделали поражение России неизбежным. Потери, включая убитых и 
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раненых, составили 400 тысяч человек. Россия осталась почти без военно-

морских сил на Тихом океане.  

В сентябре 1905 г. С.Ю. Витте, возглавлявший российскую делегацию на 

переговорах, начавшихся в Портсмуте (США), сумел заключить мирное 

перемирие на относительно легких условиях. Корея была признана зоной 

влияния Японии. Войска обеих стран должны были быть выведены с территории 

Маньчжурии. При этом Россия сохранила свой флот, не потеряла национальные 

территории, кроме южной части острова Сахалин, и не платила контрибуцию. 

Последствия войны оказали большое влияние на общую внешнюю политику 

России. Произошло его сближение с Англией. В августе 1907 года был подписан 

русско-британский договор, определявший сферы влияния в Иране, 

Афганистане и Тибете. Этот договор, принимая во внимание соглашения России 

и Англии с Францией, практически формализовал Антанту и завершил процесс 

разделения Европы на два военно-политических лагеря. Россия стала проводить 

осторожную внешнюю политику по согласованию с Англией. По мнению 

председателя Совета Министров А.П.Столыпина, такая внешняя политика была 

необходима России для реализации программы широкомасштабного развития 

вооруженных сил. Планировалась не только реформа армии, но и реконструкция 

военно-морского флота.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вооружение в Японии, особенно строительство мощного военно-морского 

флота, энергично велось в непосредственной связи с готовившейся агрессивной 

войной против Китая. Первым объектом вторжения стала Корея. Еще в 1872 году 

во время переговоров России и Японии по вопросу о Сахалине японское 

правительство выразило готовность отказаться от своих притязаний на Южный 

Сахалин в обмен на нейтралитет России в японо-корейской войне и переброску 

японских войск на Южный Сахалин. Южную Корею через российские 

территории. Это предложение было отвергнуто русскими, поэтому среди 

самураев раздались призывы к войне не только против Китая и Кореи, но и 

против России. Однако правящие круги Японии по-прежнему боялись выступать 

против России. В 1896 году в Россию прибыла китайская делегация во главе с Ли 

Хуан Чжаном. Эта делегация присутствовала на коронации императора Николая 

II. В ходе визита между двумя странами было подписано секретное соглашение. 

Кроме того, Китай согласился на строительство железной дороги через 

территорию Маньчжурии вблизи Владивостока. В случае необходимости им 

предоставлялось право переправлять по этой железной дороге русские войска, а 

также пользоваться китайскими портами. 
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