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Аннотация 

В данном докладе рассмотрена история дипломатии России в Новое 

время, охватывающая период с 1871 по 1914 годы. В докладе описаны 

основные этапы и события, которые формировали российскую внешнюю 

политику в этот период, а также ключевые дипломатические усилия и их 

влияние на международные отношения. 

В процессе работы наша команда изучила научные статьи и документы, 

посвященные дипломатической деятельности России в указанный период, а 

также ознакомилась с трудами различных историков и исследователей, 

описывающих эту тему. 

Благодаря этим исследованиям, можно понять, как российская 

дипломатия влияла на формирование альянсов, таких как Антанта, и как эти 

усилия способствовали подготовке к Первой мировой войне. Доклад также 

освещает роль ключевых фигур российской дипломатии и их вклад в 

международные отношения того времени. 

  



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем Вашему вниманию доклад об истории 

дипломатии России в Новое время.  



 

Слайд 2 

Дипломатия связана с политической деятельностью и поддержанием 

стабильности в мире, что всегда имеет большое значение. Понимание 

дипломатических шагов и решений того времени помогает лучше понять 

современные международные отношения и внешнюю политику России. В 

нашем докладе мы рассмотрели тему истории дипломатии России в Новое 

время. 

  



 

Слайд 3 

Цель – рассмотреть дипломатию России в период с 1871 г. по 1914 г. 

  



 

Слайд 4 

Дипломатия — это инструмент, который используют государства для 

управления международными отношениями и защиты своих интересов за 

границей через переговоры и взаимодействие. 

В 1870-е годы российская дипломатия была сосредоточена на 

предотвращении неблагоприятных изменений в Европе, реформировании 

кадровой политики, поиске новых союзников и восстановлении 

международного авторитета. Основными задачами внешней политики были 

отмена ограничительных статей Парижского мирного договора 1856 года, 

реорганизация Министерства иностранных дел и подготовка к русско-турецкой 

войне.  



 

Слайд 5 

С 1856 по 1914 годы в Российской империи должность министра 

иностранных дел занимали восемь человек. Эти министры занимались внешней 

политикой, представляя интересы России на международной арене. Они 

участвовали в переговорах, заключении договоров, развитии дипломатических 

отношений с другими странами и международными организациями. Также они 

отвечали за защиту национальных интересов, участвовали в международных 

конференциях и совещаниях, а также координировали действия российских 

дипломатов за границей. 

  



 

Слайд 6 

Во второй половине XIX века российское правительство реформировало 

гражданские учреждения, чтобы сократить раздутый бюрократический аппарат. 

Горчаков утверждал, что служба ради чинов и привилегий создает нагрузку на 

министерство. Он предложил реорганизовать ведомство, сократив надзорные 

должности и упростив делопроизводство. 

Горчаков предложил оставить чиновников только на дипломатической 

работе, а канцелярскую и архивную работу поручить наемным служащим. 

Привлечение частных компаний для выполнения канцелярской работы 

ускорило бы прохождение документов и высвободило средства для увеличения 

окладов и пенсий оставшимся чиновникам МИД. 

  



 

Слайд 7 

Александр Михайлович Горчаков реформировал кадровую политику 

МИД и внёс значительный вклад во внешнюю политику России. После 

Парижского мирного договора Россия оказалась в дипломатической изоляции, 

с Пруссией как единственным союзником. Бисмарк нуждался в российской 

поддержке, благодаря чему Пруссия вела войны, а Россия сохраняла 

дружественный нейтралитет. Во время франко-прусской войны Россия 

рассчитывала на пересмотр условий договора, но Бисмарк предложил строить 

тайный флот на Чёрном море. Горчаков пытался убедить Александра II 

изменить отношение к Пруссии, но безуспешно. Попытки создать франко-

российский союз не увенчались успехом, что привело к насмешкам Бисмарка. 

Горчаков настаивал на восстановлении прав на Чёрном море, и Лондонская 

конвенция утвердила решение России, несмотря на сопротивление 

Великобритании и Австро-Венгрии.  



 

Слайд 8 

Восточный кризис 1875-1878 гг. обострил международные отношения из-

за национально-освободительных движений на Балканах, принадлежавших 

Османской империи. Кризис начался с боснийско-герцеговинского восстания 

1875 года. 

Горчаков выбрал выжидательную тактику, избегая военных конфликтов и 

союзов, которые могли бы втянуть Россию в войну. Он ждал шанса 

пересмотреть Парижский мир. Однако в министерстве были сторонники более 

решительного курса, возглавляемые послом в Константинополе графом 

Николаем Игнатьевым. Они надеялись, что Россия возглавит славянские 

народы в борьбе за свободу от османского ига. 

В конце 1876 года представители России, Австро-Венгрии и Германии, 

собравшиеся в Константинополе, договорились о программе реформ. Горчаков 

считал это приемлемым минимумом: объединение Боснии и Герцеговины. 

Однако 1877 году Россия объявила Турции войну.  



 

Слайд 9 

Горчаков занимал колеблющуюся позицию, считая, что Россия не готова 

занять Константинополь. Из-за этого, при заключении Сан-Стефанского мира, 

Болгарии была отдана обширная территория, но Сербия и Черногория были 

увеличены лишь небольшими территориальными отрезками, Босния и 

Герцеговина остались под властью Турции, а Греции этот мирный договор 

ничего не давал. Таким образом, почти все балканские народности были 

недовольны этим соглашением и именно те, которые принесли наибольшее 

количество жертв – сербы и черногорцы, боснийцы и герцеговинцы. 

В следствие этого, другим Англии и Франции пришлось урегулировать 

этот вопрос, так как данное соглашение меняло политическое равновесие в 

этом регионе. В конечном итоге был созван Берлинский конгресс, на котором и 

пересматривались результаты этой войны. 

  



 

Слайд 10 

Конгресс в Берлине был организован по предложению России, чтобы 

обсудить растущую напряженность на Балканах. Во время конгресса канцлер 

Германии Бисмарк поддержал предложение Англии об оккупации Боснии и 

Герцеговины австрийскими войсками, что также одобрил Горчаков. Это 

решение привело к охлаждению отношений между Россией и Германией и 

заключению оборонительного союза против России. Сан-Стефанский мирный 

договор был урезан, особенно территориальные претензии Болгарии, что стало 

поражением российской дипломатии и ослабило влияние Горчакова, которого 

позже заменил Николай Карлович Гирс. 

  



 

Слайд 11 

Основной целью франко-русского союза для российской империи было 

создание военного союза для противостояния Германской империи и её 

союзникам, а также поддержка финансовых интересов России, благодаря 

поддержке Франции. Франко-русский союз был заключен в 1892 году 

министром иностранных дел Российской империи Николаем Карловичем 

Гирсом и министром иностранных дел Франции Александром Рибо. 

Заключение Франко-Русского союза укрепило позиции Российской 

Империи на международной арене, обеспечив военную и финансовую 

поддержку от Франции. Союз помог сбалансировать силы в Европе и 

подготовиться к Первой мировой войне.  



 

Слайд 12 

Формирование Антанты, союза между Россией, Великобританией и 

Францией, было вызвано угрозой со стороны Тройственного союза. 

Целями российской дипломатии были укрепление международных 

позиций России, противостояние угрозе и развитие военного и 

дипломатического сотрудничества с Великобританией и Францией. 

Эти меры способствовали усилению обороноспособности России и её 

политического влияния. Также важно было укрепить экономические связи с 

союзниками для улучшения экономической устойчивости и развития 

промышленности. 

Подписание союзных соглашений заложило основы будущего альянса и 

укрепило позиции России, обеспечив военную и финансовую поддержку от 

союзников, что способствовало подготовке к Первой мировой войне. 

  



 

Слайд 13 

В связи с тем, что Россия и Япония боролись за влияние на Дальнем 

Востоке, особенно в Корее и Маньчжурии, Япония порвала дипломатические 

отношения с Россией. 

В период активизации политики России на Дальнем Востоке Владимир 

Николаевич Ламздорф возглавлял Министерство иностранных дел. Он считал, 

что необходимо избежать войны с Японией. Россия, по его мнению, должна 

была ограничить свои территориальные расширения в том регионе. Однако эта 

линия не получила поддержки императора. Непосредственно перед началом 

войны с Японией, Ламздорф был отстранён от ведения дальневосточных дел. 

Война завершилась подписанием Портсмутского мирного договора в 23 

августа 1905 года. Россия признала поражение и уступила Японии контроль над 

Южным Сахалином, Ляодунским полуостровом и Порт-Артуром.  



 

Слайд 14 

Основной целью российских политиков в Балканских войнах 1912-1913 

годов было соблюдение мира и улучшение экономических и политических 

отношений между странами Балканского союза. 

Российский министр иностранных дел Сергей Сазонов ставил перед 

собой цель укрепить позиции России на Балканах и поддержать Балканский 

союз в борьбе с Османской империей. Для достижения своих целей Сазонов 

укреплял дипломатическое сотрудничество с Балканским союзом, предоставлял 

ему военную помощь. 

Россия укрепила свое влияние на Балканах, поддерживая славянские 

страны. Усилились союзнические отношения, особенно с Сербией, что было 

важно в контексте будущих конфликтов. Отношения с Австро-Венгрией 

обострились, что способствовало росту напряженности в Европе.  



 

Слайд 15 

В период подготовки к первой мировой войне российские дипломаты 

вели очень слаженную работу. Россия пыталась оттянуть угрозу войны, 

выступая посредником в балканских конфликтах, однако все предложения о 

посредничестве были отклонены императором Николаем II. В начале 1914 года 

министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов предложил странам 

Антанты координировать свою политику в балканских делах на постоянной 

основе, что способствовало сплочению и координации действий Антанты. 

При выстраивании отношений с ведущими европейскими державами 

учитывалась дестабилизация обстановки в ряде азиатских стран, прежде всего в 

Турции. Российская дипломатия также разрабатывала программу 

послевоенного сотрудничества, стремясь добиться признания своих прав на 

Константинополь и проливы.  



 

Слайд 16 

Дипломатическая деятельность России с 1871 по 1914 год сыграла 

важную роль в международных отношениях. Русские дипломаты 

способствовали укреплению союзнической коалиции, международной 

изоляции Германии и разработке послевоенного сотрудничества. Пока 

кризисом управляли дипломаты, сохранялась надежда на мир. Однако, по 

словам Дегоева, с участием военных шансов на мир практически не осталось. 

Заслуга в укреплении позиций России на международной арене принадлежит 

дипломатам, как отметил Карпович.  
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Слайд 18 

Спасибо за внимание!  



Резюме для СМИ 

В нашем исследовании дипломатической деятельности России в Новое 

время (1871-1914 гг.) раскрыто её влияние на международные отношения и 

глобальные события этого периода. От заключения важных союзов до 

напряженных дипломатических конфликтов проект исследует, как российская 

дипломатия формировала политический ландшафт Европы и мира. Особое 

внимание уделено взаимодействиям России с ключевыми союзниками и 

соперниками, а также последствиям Берлинского конгресса и формированию 

Антанты. Исследование подчеркивает роль российских дипломатов и 

государственных деятелей, таких как Горчаков, в формировании внешней 

политики и укреплении позиций страны на международной арене. Это резюме 

представляет собой краткий обзор дипломатической истории России, её 

стратегий и значимости в мировой политике конца XIX - начала XX века. 


