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Введение

Русско-японская война 1904-1905 годов и революционные события 1905-1907 годов занимают важное место
в истории России начала XX века, оставляя невероятный след в политическом, социальном и культурном
развитии страны. Столкновение Российской империи и Японии на Дальнем Востоке стало не только
причиной геополитических потрясений, но и катализатором внутренних противоречий, что выразилось в
волнениях и революционных подвижках по всей стране.
Русско-японская война 1904-1905 годов была ключевым событием, выявившим слабости российской
империи и поднявшим вопросы о необходимости модернизации и реформ. Эта война также послужила
катализатором для формирования общественного недовольства, к которому приобщились различные
социальные слои, от рабочих и крестьян до интеллигенции.
Революционные события 1905-1907 годов, в свою очередь, стали выражением обострившихся противоречий
в российском обществе. Напряженность, накопившаяся в результате военных поражений и социальных
проблем, привела к массовым протестам, стачкам и волнениям. В этот период были сформулированы
требования гражданских свобод и политических реформ, а также поднят вопрос о переосмыслении
социального и политического устройства страны.
Цель настоящей работы — глубокий анализ русско-японской войны и революции 1905-1907 года, выявление
их взаимосвязи, а также оценка влияния этих событий на ход исторического развития России.

Глава 1. Русско-японская война (1904-1905)

В ходе военных действий между 1904 и 1905 годами Россия и Япония боролись за контроль над Северо-
Восточным Китаем и Кореей. Первоначально войну начала Япония, а в 1904 году её флот атаковал Порт-
Артур. Оборона города продолжалась до начала 1905 года. В ходе конфликта российские войска потерпели
поражения в битвах на реке Ялу, под Ляояном и на реке Шахэ. В 1905 году японцы одержали победу над
русской армией в решающем сражении при Мукдене, а также над русским флотом у берегов Цусимы. В
результате войны был подписан Портсмутский мирный договор в 1905 году. Согласно этому соглашению,
Россия признала влияние Японии в Корее, передала Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров с
городами Порт-Артур и Дальний. Поражение русской армии в этой войне стало одним из факторов,
предвосхитивших революцию 1905-1907 годов.
В заключительные десятилетия XIX и начало XX века отчетливо проявились несогласия между ведущими
мировыми державами, завершившими, преимущественно, территориальное разделение глобального
политического пространства. Усиливающееся влияние «новых» наций, таких как Германия, Япония и США,
стремительно преобразовывавшихся и активно нацеливавшихся на перераспределение колоний, и сфер
влияния, становилось всё более очевидным на всемирной арене.
В контексте глобальной конкуренции между крупными государствами начинал обретать форму англо-
германский антагонизм, добавляя сложности и напряжения в международные отношения. В условиях такой
сложной и кризисной международной обстановки на рубеже столетий действовала российская дипломатия,
сталкиваясь с множеством вызовов и возможностей, когда каждый ход и решение могли иметь весомые
последствия для будущего страны.
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Исходя из своего положения в контексте геополитических перемен, Россия активно формировала свои
стратегии, стремясь к поддержанию баланса интересов в условиях глобальных трансформаций. Эти
неопределенности и напряжения в отношениях между нациями выдвинули перед российской дипломатией
сложные задачи, которые требовали высокой степени гибкости и дипломатического мастерства. В
сущности, в это периодически изменяющееся политическое поле Россия вступала с определенными
перспективами и вызовами, сталкиваясь с глобальными динамикой и стремительными изменениями в силу
политических и экономических сдвигов в мире.
Одной из опор внешней политики Российской империи служил франко-русский союз, ориентированный на
обеспечение защиты западных границ от германской угрозы. Этот союз играл ключевую роль в
поддержании политического равновесия, а также действовал как эффективное средство сдерживания
влияния и военной мощи Тройственного Союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия) в европейских делах.
Укрепление связей с Францией, которая также выступала в роли главного кредитора царского
правительства, обладало стратегическим значением не только с военно-политической, но и с финансово-
экономической точки зрения.
Этот союз стал фундаментальным элементом внешнеполитической стратегии России, способствуя
поддержанию безопасности и стабильности на западных границах страны. Франко-русский союз,
основанный на взаимных интересах и стремлении к обеспечению коллективной безопасности, предоставил
России возможность действовать в условиях изменчивого мирового порядка, эффективно взаимодействуя с
другими европейскими державами.
Таким образом, тесные отношения между Российской империей и Францией выступали не только важным
фактором геополитической устойчивости, но и значимым компонентом финансовой стратегии страны,
обеспечивая необходимую поддержку в сложных международных условиях.
С ростом напряжённости в гонке вооружений между великими державами, Россия оказывалась под
давлением, вынуждая свою дипломатию искать пути выхода из сложившейся ситуации. Россия выступила
инициатором Гаагской «конференции мира», которая прошла в 1899 году. Однако принятые на
конференции меры по ограничению вооружений фактически не предоставляли обязательств для её
участников. Они заключили конвенцию о мирном разрешении международных споров и подписали ряд
соглашений и деклараций, регулирующих правила ведения войны.
Тем не менее, самодержавие активно участвовало в борьбе великих держав за колонии и сферы влияния.
На Ближнем Востоке, в Турции, оно сталкивалось с усиливающимся влиянием Германии, которая выбрала
этот регион для своей экономической экспансии. В Персии интересы России конфликтовали с интересами
Англии. Китай, остававшийся отсталым экономически и слабым в военном плане, стал ключевым объектом
борьбы за окончательное разделение мира в конце XIX века. Серединой 90-х годов XIX века на Дальнем
Востоке сосредотачивался центр внешнеполитической активности самодержавия. Повышенный интерес
царского правительства к этому региону был частично обусловлен появлением сильного и агрессивного
соседа, Японии, на этой территории.
В результате войны с Китаем в 1894-1895 годах Япония приобрела Ляодунский полуостров. Однако Россия,
в союзе с Францией и Германией, добилась того, чтобы Япония отказалась от этой части китайской
территории через мирный договор. В 1896 году был подписан русско-китайский договор об оборонительном
союзе против Японии. В результате этого соглашения Китай предоставил России концессию на
строительство железной дороги от Читы до Владивостока через Маньчжурию. Эта стратегия, направленная
на «мирное» экономическое завоевание Маньчжурии, соответствовала позиции С.Ю.Витте, который
определял внешнюю политику самодержавия на Дальнем Востоке, стремясь расширить рынки для
российской промышленности. Дипломатия России также достигла успехов в Корее, вынудив Японию
согласиться на установление совместного русско-японского протектората над Кореей в 1896 году, сохраняя
при этом фактическое преобладание России. Эти победы вызвали недовольство со стороны Японии, Англии
и США.
Однако обстановка в регионе начала претерпевать изменения. Вдохновленная Германией, Россия захватила
Порт-Артур, а в 1898 году арендовала его у Китая вместе с частями Ляодунского полуострова с целью
создания военно-морской базы. Попытки С.Ю.Витте предотвратить это действие, считавшееся нарушением
русско-китайского договора 1896 года, оказались безуспешными. Захват Порт-Артура подорвал влияние
русской дипломатии в Пекине и ослабил позиции России на Дальнем Востоке, вынуждая царское
правительство сделать уступки Японии в корейском вопросе. Русско-японское соглашение 1898 года
фактически закрепило захват Кореи японским капиталом.
В 1899 году в Китае разразилось значительное народное восстание, известное как «боксерское восстание»,



направленное против авантюрного вмешательства иностранных держав во внутренние дела государства.
Россия, сотрудничая с другими странами, приняла активное участие в подавлении этого движения, в
результате чего она временно оккупировала Маньчжурию. Это вызвало новые напряженности между
Россией и Японией.
Япония, поддерживаемая Англией и США, стремилась вытеснить Россию из Маньчжурии, что привело к
заключению англо-японского союза в 1902 году. В этой обстановке Россия достигла соглашения с Китаем и
обязалась вывести свои войска из Маньчжурии в течение полутора лет.
Однако воинственно настроенная Япония активно подготовлялась к конфликту с Россией. Внутри
российских властных кругов не существовало единства в отношении дальневосточной политики. Программа
экономической экспансии С.Ю.Витте сталкивалась с противостоянием «безобразовской шайки» во главе с
А.М. Безобразовым, придерживающимся идеи прямого военного захвата.
Летом 1903 года начались переговоры между Россией и Японией относительно Маньчжурии и Кореи. Тем не
менее, военная машина Японии, поддерживаемая США и Англией, уже была в движении. 24 января 1904
года японский посол объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, а 26 января японский флот
без предупреждения атаковал порт-артурскую эскадру, маркируя начало русско-японской войны.
На театре военных действий в пользу России сложилась неблагоприятная динамика, обусловленная
трудностями концентрации войск на отдаленной окраине империи и неуклюжестью военного и военно-
морского ведомств, а также грубыми ошибками в оценке потенциала противника. С самого начала
конфликта русская Тихоокеанская эскадра претерпела серьезные потери. В нападении на суда в Порт-
Артуре японцы атаковали крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец» в корейском порту Чемульпо. В неравном
бою против 6 крейсеров и 8 миноносцев противника русские моряки, столкнувшись с неизбежной неудачей,
решили уничтожить свои суда, чтобы они не попали в руки противнику.
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