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Китай в 1870-1914 гг.

Опиумные войны



Первая опиумная война (1840 - 1842 гг. 

"После продолжительного периода торговли среди 
огромного количества (английских) купцов 
появились, помимо хороших, плохие люди. 
Нашлись даже такие, кто занимался контрабандой 
опиума для обольщения китайского народа и 
провоцировал распространение яда во всех наших 
провинциях... Позвольте нам спросить, где же ваша 
совесть? Я слышал, что курение опиума по законам 
вашей страны строго запрещено, потому что вред, 
причиняемый опиумом, очевиден... Существует ли 
хоть что-нибудь, привезенное из Китая, что 
оборачивалось бы бедой для другой страны?"
(Из письма китайского комиссара Линь Цзэсюя 
английской королеве, 1839 год). 



•     В начале XIX века британские 
купцы ввозили в Гуанчжоу железо, 
олово, свинец, шерсть, 
хлопчатобумажную пряжу, а 
покупали у китайцев шелк-сырец и 
чай.

•     Вся торговля с Китаем в то 
время была сосредоточена в 
руках Ост-Индской компании. С 
20-х годов большое 
распространение получила 
британская контрабандная 
торговля опиумом. Ввоз опиума в 
Китай британцами начался еще в 
последней четверти XVIII века, 
после того как британская Ост-
Индская компания взяла в свои 
руки производство этого 
наркотика в Бенгалии. 

Офис Ост-Индской 
компании в Лондоне



С 1662 года европейцы (англичане и французы) обладали 
разрешением китайского правительства на торговлю в 
Кантоне. Но с 1757-го цинское правительство ужесточает 
правила торговли с европейцами, вполне справедливо 
опасаясь эрозии из-за европейского влияния существующего 
тысячелетнего порядка. Английская Ост-Индская компания 
стремилась, с одной стороны, избавиться от монополии 
китайского торгового общества "Кохонг" ("Гунхан"), за 
которым стояло пекинское правительство, контролировавшее 
таким способом торговлю с Западом и контакты своих 
подданных с европейцами; а с другой – мечтала взломать 
китайский рынок для растущей английской промышленности. 
Существовал также фактор чая: с начала XIX столетия мода 
на этот напиток в Европе приняла повальный характер. 
Справедливо было бы также назвать опиумные войны 
"чайными". Как когда-то жажда пряностей гнала португальцев 
и испанцев на Восток, так и теперь английские торговые 
компании снаряжали флотилии быстроходных клиперов за 
чаем в Китай (производство чая в Индии и на Цейлоне 
удалось наладить только во второй половине XIX века). 
Монополист в лице "Кохонга" всячески сдерживал 
расширение торговли с европейцами.



Но, помимо китайской монополии на внешнюю 
торговлю, серьезным сдерживающим 
фактором было требование китайской 
стороны покупать чай исключительно на 
серебро. Англичане оказались в финансовой 
ловушке: расширение экспорта чая вело к его 
удешевлению на европейских рынках, в то же 
время шло подорожание серебра – все это в 
совокупности съедало прибыль. Выход 
британским торговцам подсказало 
наблюдение за рынком и торговыми потоками 
в Азии. Установив контроль над 
производством опиума в Бенгалии, уже с 
1780-х годов англичане начинают продавать 
его в Южном Китае. К 1816 году объем 
продаж опиума в Китае достиг 22 тыс. ящиков 
в год, что представляет собой колоссальную 
цифру даже в современных условиях. Чайные 
и опиумные клиперы работали на одних и тех 
же хозяев: в Китай они везли опиум, а из 
Поднебесной – чай. В Индии и Англии цена на 
серебро падала (опиум продавался 
исключительно на серебро), в Китае падала 
цена на чай, что в конце концов вело к 
увеличению доходов Англии.



В период между 1780 и 1810 годами в Китай завозилось, по оценкам 
современного немецкого историка Ю. Зандвега, порядка 325 тонн, в 
1832-м эта цифра достигла уже 1400 тонн, а в 1838 году – 2600 тонн 
опия. Китайское правительство оказалось перед лицом двух угроз: 
во-первых, утечки драгоценных металлов из страны, что было 
чревато кризисом денежной системы и всей экономики 
Поднебесной; во-вторых, широкого распространения наркомании 
среди населения. В период правления императора Даогуана 
(1821–1850) численность тяжело больных наркоманов достигала 
нескольких сот тысяч человек. Причем это были представители не 
бедных слоев населения, а его активной, деловой части. Кроме того, 
наркоманы пополняли ряды религиозных и политических обществ, 
шли на уголовные преступления ради наркотиков. Вот почему 
ультиматум Пекина уничтожать контрабандный опиум и сурово 
наказывать его экспортеров был воспринят англичанами 
чрезвычайно серьезно и привел в конце концов к военной 
экспедиции Англии в Китай.



К 1837 году при дворе императора Даогуана 
сформировалась влиятельная "национальная" партия, 
выступавшая за полный запрет торговли опиумом и 
резкое ограничение прав английских купцов. Лидером 
этой группировки стал Линь Цзэсюй (1785–1850), 
получивший в декабре 1838 года назначение в 
провинцию Гуандун в качестве комиссара с особыми 
полномочиями. И Линь не замедлил воспользоваться 
этими полномочиями, написав и опубликовав открытое 
письмо королеве Виктории, ставшее по сути призывом к 
погромам английских факторий. За словами последовали 
дела: в 1839 году под руководством Линя началось 
уничтожение складов с опиумом и вооруженные 
столкновения английских и китайских судов. Прямое 
военное столкновение двух сторон не принесло удачи 
Китаю. Технический и военно-организационный перевес 
был на стороне англичан. К моменту первой опиумной 
войны английские войска (точнее, части из Индии) 
располагали дульно-зарядными кремневыми ружьями, 
пушками и гаубицами с картечным и шрапнельным боем, 
а также тяжелыми орудиями. 



Китай мог противопоставить этому только огромные 
человеческие ресурсы (около 400 млн. человек, что 
превосходило население Европы и Северной Америки 
вместе взятых) и совершенно отсталую армию, которая 
состояла из элитных маньчжурских частей (так 
называемое "восьмизнаменное войско") численностью 
200 тыс. человек. Обычная, неманьчжурская, армия 
насчитывала по спискам 400 тыс. человек, но в 
реальности была значительно меньше. Как у элитных, 
так и у обычных частей вооружение было архаичным: 
малоподвижная артиллерия, фитильные ружья, тяжелые 
фальконеты, сабли, пики и луки. Тактика на поле боя 
соответствовала европейским экспериментам по 
совмещению в едином порядке пикинеров, мечников и 
аркебузьеров середины XVI века. Но и в рукопашном 
бою, перед лицом штыковой атаки европейцев, китайская 
армия была совершенно беспомощной, несмотря на 
эффектность так называемых восточных единоборств. 
Китайский флот, состоявший из джонок, несмотря на 
свою многочисленность, был совершенно беззащитен в 
столкновениях с английскими судами. 



Более того, европейцы не чтили традиций, не соблюдали этикета и 
игнорировали старинные китайские каноны ведения боевых 
действий. То есть, с точки зрения китайцев, вели себя как самые 
настоящие варвары. К сожалению, британцы, а позднее и 
представители других европейских наций, дали слишком много 
поводов считать их самыми настоящими варварами, уничтожая 
памятники искусства и целые города, осуществляя жестокие 
карательные экспедиции. 



• Британское правительство Пальмерстона послало к 
китайским берегам эскадру, одновременно отправив 
цинскому правительству требование о возмещении 
убытков, гарантий безопасности торговли и 
пребывания британцев в Китае, а также уступки 
Великобритании острова у побережья, уплаты долгов 
китайскими купцами и заключения договора между 
Британией и Китаем.

•     Китайцы на это предложение не ответили, и тогда в 
апреле 1840 года, британское правительство 
официально объявило Китаю войну, получившую 
название первой опиумной войны.

•      Хотя англичане и были конкурентами в торговле с 
американцами, последние тоже решили поддержать 
британцев в опиумной войне против Китая. США 
направили к берегам Китая свою эскадру.



•     К лету 1840 года британский флот блокировал 
Гуанчжоу, совершал нападения на различные пункты 
китайского побережья; британские десантники 
захватили Сянган (Гонконг). Кроме того, были 
захвачены остров Динхай и город Сямынь (Амой) на 
побережье провинции Фуцьзянь. Другая британская 
эскадра в это же время, действуя в другом конце 
страны, появилась вблизи города Тяньзинь, угрожая 
столичной провинции Чжили.

•     Китайское правительство, боясь дальнейших 
осложнений, стало искать пути переговоров с 
британцами. Был снят запрет на ввоз опиума. 20 
января была подписана конвенция о выплате 
британцам 6 миллионов юаней контрибуции, 
передаче под юрисдикцию Великобритании Гонконга.

•     После капитуляции Китая командующий 
американской эскадрой Кэрни принудил гуандунские 
власти выплатить более 100 тысяч лян американцам 
в возмещение их убытков от уничтожения опиума.



• Однако, китайское правительство 
отвергло конвенцию от 20 января. 
Военные действия развернулись с 
новой силой. Британские войска, 
не встречая сильного 
сопротивления, захватили Нинбо, 
Чжаушаньские острова, Шанхай и 
ряд важных пунктов на подступах 
в Гуанчжоу, блокировав почти все 
восточное побережье Китая. 30 
мая было подписано новое 
соглашение о перемирии с теми 
же условиями.

•     Китайский император не 
согласился с условиями нового 
соглашения. В октябре 1841 года 
британской армией был снова 
взят Динхай, однако теперь 
британцы его беспощадно 
разграбили. 



•     В это же время британцам из Индии прибыло 
подкрепление. В июле 1842 года британская эскадра, 
поднявшись вверх по реке Янцзы, штурмом захватила 
город Чжэньцзянь, занимавший важное стратегическое 
положение.

•     29 августа 1842 года на палубе британского военного 
корабля "Корнуэлс" был подписан Нанкинский мирный 
договор, означавший капитуляцию китайских правителей 
перед британцами. 

•     В соответствии с договором китайское правительство 
открыло для английской торговли пять портов Китая - 
Гуанчжоу, Сямынь, Фуджоу, Нинбо и Шанхай - с правом 
учреждения в них британских консульств, обязалось 
заплатить контрибуцию в сумме 21 миллион юаней, 
передать остров Сянган (Гонконг) в вечное владение 
Великобритании, ликвидировать торговую монополию 
Гунхан. Китаю были навязаны низкие таможенные 
пошлины на английские товары (не выше 5% из 
стоимости), что создавало благоприятные условия для 
английской торговли. 



•     Однако, британцам так и не удалось добиться 
формальной легализации ввоза опиума в Китай, 
хотя договор фактически не запрещал 
контрабандную торговлю. Через год было 
подписано дополнительное соглашение, по 
которому английским подданным 
предоставлялось в Китае право 
экстерриториальности.

•     Нанкинский договор и дополнительное к нему 
соглашение поставили Китай в неравноправное 
положение в его отношениях с Великобританией. 
За ними последовала серия подобных же 
неравноправных соглашений.

•     В 1844 году были подписаны договоры с США 
и Францией, распространявшие на эти страны 
права и привилегии, которые были 
предоставлены Великобритании.



Вторая опиумная война (1856 - 1860 гг.) 

•     В 1851 - 1864 гг. в Китае шла гражданская война.  
Ослабление китайской имперской власти после 
первой опиумной войны стало переломным 
моментом в истории Китая. На территории Китая 
образовалось Тайпинское государство, с которым 
китайское правительство вело изнурительную 
борьбу.

•     На первых порах гражданской войны 
иностранные торговцы и миссионеры 
сочувствовали тайпинам.

•     Формально Великобритания, Франция, США  на 
первоначальном этапе тайпинского восстания 
соблюдали нейтралитет. Однако, на самом деле они 
уже в 1854 г. попытались использовать Гражданскую 
войну в своих корыстных целях. 



• Дипломатические представители Великобритании, 
Франции и США предъявили китайскому императору  
совместное требование о перезаключении договоров 
1842 - 1844 гг. Державы требовали себе права 
неограниченной торговли на всей территории Китая, 
допущения своих постоянных послов в Пекин, 
официального права торговать опиумом. Китайское 
правительство отклонило эти требования, но к открытому 
конфликту это не привело, так. как военные силы 
Великобритании в это время были связаны в войнах с 
Россией, Ираном и Индией.

•     Когда Великобритания, Франция и Россия освободили 
свои силы после Крымской войны, британцы стали 
искать повод для развязывания военного конфликта в 
Китае. Такой повод нашелся - это было задержание 
китайскими властями английского судна "Эрроу", 
занимавшегося контрабандной торговлей.

•     В конце октября 1856 г. британская эскадра подвергла 
бомбардировке порт Гуанчжоу. В начале 1857 г. в 
военных действиях также участвовали американские 
корабли. Вскоре в Англии присоединилась и Франция.



•     В 1860 г. объединенная 
англо-французская армия 
вновь развернула военные 
операции на Ляодунском 
полуострове и в северном 
Китае, захватила Тяньцзинь. В 
решающем сражении, в конце 
сентября, под Пекином англо-
французская артиллерия 
разгромила маньчжуро-
монгольскую конницу. Путь на 
Пекин был открыт. Не 
подготовленные к войне 
китайские войска были 
полностью разбиты.



• 24-25 октября 1860 г. был подписан Пекинский 
договор, по которому китайское правительство 
согласилось выплатить Англии и Франции 8 
миллионов лянов контрибуции, открыть для 
иностранной торговли Тяньцзинь, разрешить 
использовать китайцев в качестве рабочей силы 
(кули) в колониях Англии и Франции. К Англии с этого 
момента переходила южная часть Цзюлунского 
полуострова.



Китай в 1870-1914 гг.

Японо-Китайская война 1894- 1895гг. 



• В 1894 г. в Корею, номинально находящуюся в вассальной 
зависимости от Китая, по просьбе ее правительства был 
отправлен отряд китайских войск для помощи в 
подавлении ширившихся крестьянских волнений тонхаков. 
Япония, так же как и Китай, обещавшая не вводить войска 
в Корею по Тяньцзинскому договору 1885 г., немедленно 
отправила туда и свои силы, а затем потребовала от 
короля Кореи немедленного проведения ряда 
политических реформ, итогом которых должно было стать 
установление не китайского, а японского контроля над 
полуостровом. На случай несогласия корейского 
правительства Япония приняла превентивные меры: 23 
июля японские вооруженные части произвели переворот в 
столице Кореи. 

• Новое правительство Кореи, как от него и ожидалось, 
немедленно обратилось именно к Японии с просьбой 
освободить полуостров от присутствия китайских войск. 25 
июля отряд из 4 японских военных кораблей напал на 2 
китайских крейсера на рейде Осан, а еще один японский 
корабль потопил у Чемульпо английский транспорт с 1300 
китайскими солдатами на борту. 



• 29 июля сухопутный японский 
экспедиционный корпус численностью 
около 170 тысяч штыков атаковал под 
Сеулом китайские войска (45 тысяч 
человек), опрокинул их и развернул 
наступление на север. 

• 1 августа Япония официально объявила 
войну Китаю, а 16 сентября китайские 
войска потерпели поражение под 
Пхеньяном и отошли к реке Ялуцзян. На 
следующий день у устья этой реки был 
разбит китайский флот, и водная 
преграда, являющаяся естественной 
границей между Корейским 
полуостровом и Маньчжурией, была 
форсирована 24 октября японской 
армией. Одновременно на Ляодунский 
полуостров высадилась еще одна 40-
тысячная группировка японцев. 
Благодаря решительным и хорошо 
скоординированным действиям армии и 
флота Япония захватила Ляодунский 
полуостров и часть Южной 
Маньчжурии. 



• Следующим шагом стала высадка 19=21 января 1895 г. еще одного, 
30-тысячного, японского корпуса на Шандуньский полуостров и 
штурм мощной китайской крепости Вэйхайвэй. Блокированная с 
моря японским флотом, 12 февраля крепость капитулировала под 
натиском сухопутных сил. 

• Следом за захватом Вэйхайвэй японцы заняли еще ряд населенных 
пунктов на юго-восточном побережье Китая, а также Тайвань и 
Пескадорские острова, принадлежащие Китаю. Поднебесная 
империя потерпела сокрушительное поражение и пошла на условия 
мирного Симоносэкского договора, заключенного 17 апреля 1895 г. 
По этому договору Китай потерял все права на Корею и их получила 
Япония. Японии также достались Ляодунский полуостров, Тайвань и 
Пескадорские острова. Китай обязался выплатить победителю 
контрибуцию в размере 200 млн. лян и разрешил японским судам 
плавать по рекам Янцзы и Усун. Китай также временно уступил 
Японии Вэйхайвэй и заключил с ней торговый договор, дававший 
японской стороне беспрецедентные льготы. 

• 23 апреля Россия, Германия и Франция заставили Японию вернуть 
Китаю Ляодун в обмен на дополнительную контрибуцию в размере 
150 млн. лян - Европа осознала опасность, исходящую от молодого 
дальневосточного соседа. Япония же, сразу после войны втрое 
увеличившая инвестиции в военную и гражданскую промышленность 
и резко расширившая объем внешней торговли, встала в ряд 
сильнейших держав мира. 



Китай в 1870-1914 гг.

Раздел Китая на сферы влияния



• С начала 1870-х обострилась борьба великих держав 
за влияние в Китае: экономическая экспансия 
дополнилась военно-политической; особенно 
агрессивно действовала Япония. В 1872–1879 
японцы овладели о-вами Рюкю. В марте-апреле 1874 
они вторглись на о. Тайвань, но под давлением 
Великобритании были вынуждены вывести оттуда 
свои войска. Португалия в 1887 добилась от 
китайского правительства права на «вечное 
управление» портом Аомынь (Макао), который 
арендовала с 1553. В 1890 Китай согласился на 
установление британского протектората над 
гималайским княжеством Сикким на границе с 
Индией (Калькуттский договор 17 марта 1890). В 
1894–1895 Япония одержала победу в войне с 
Китаем и по Симоносекскому миру 17 апреля 1895 
заставила его уступить ей Тайвань и о-ва Пэнхуледао 
(Пескадорские); правда, Японии, под нажимом 
Франции, Германии и России, пришлось отказаться 
от аннексии Ляодунского п-ва. 



В ноябре 1897 великие державы активизировали 
политику территориального раздела Китайской 
империи («битва за концессии»). В 1898 Китай отдал 
Германии в аренду бухту Цзяочжоу и порт Циндао на 
юге Шаньдунского п-ва (6 марта), России – южную 
оконечность Ляодунского п-ва с портами Люйшунь 
(Порт-Артур) и Далянь (Дальний) (27 марта), 
Франции – бухту Гуанчжоувань на северо-востоке п-
ва Лэйчжоу (5 апреля), Великобритании – часть 
Цзюлунского (Коулунского) п-ва (колония Гонконг) в 
Южном Китае (9 июня) и порт Вэйхайвэй на севере 
Шаньдунского п-ва (июль). Сферой влияния России 
был признан Северо-Восточный Китай (Маньчжурия 
и пров. Шэнцзин), Германии – пров. Шаньдун, 
Великобритании – бассейн Янцзы (пров. Аньхоу, 
Хубэй, Хунань, южная часть Цзянси и восточная 
часть Сычуани), Японии – пров. Фуцзянь, Франции – 
пограничные с французским Индокитаем пров. 
Юньнань, Гуанси и южная часть Гуандуна. Подавив 
совместными усилиями в августе-сентябре 1900 
антиевропейское движение ихэтуаней («боксеров»), 
великие державы навязали Китаю 7 сентября 1901 
Заключительный протокол, по которому они 
получили право держать войска на его территории и 
контролировать его налоговую систему; Китай, таким 
образом, фактически стал полуколонией. 



В результате военной экспедиции 1903–1904 
англичане подчинили Тибет, формально 
зависимый от Китая (Лхасский договор 7 
сентября 1904). 

После разгрома ихэтуаней на первый план 
вышла борьба России и Японии за Северо-
Восточный Китай. Одержав победу в русско-
японской войне 1904–1905, Япония 
значительно расширила свое влияние в 
этом регионе; по Портсмутскому миру 5 
сентября 1905 к ней перешли русские 
владения на Ляодунском п-ва (Люйшунь и 
Далянь). Тем не менее ей не удалось 
полностью вытеснить Россию из Китая. В 
1907 Токио пришлось пойти на соглашение 
с Петербургом о разделе сфер влияния в 
Северо-Восточном Китае: Южная 
Маньчжурия становилась зоной японских, а 
Северная – зоной российских интересов 
(Петербургский договор 30 июля 1907). 8 
июля 1912 стороны подписали 
дополнительную конвенцию о Монголии: за 
Японией признавались особые права на 
восточную часть Внутренней Монголии, за 
Россией – на ее западную часть и на всю 
Внешнюю Монголию. 


