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В середине  XIX в. Великобритания пыталась "открыть" Цинскую империю для
внешнего  мира,  начала  "опиумные"  войны, в  результате  которых  для  иностранной
торговли  были  открыты  лишь  некоторые  торговые  порты.  Для  дальнейшего
проникновения во внутренние районы Китая и изучения страны Британия направляет
экспедиции, количество которых в 70–90-х гг. резко возрастает. Термин "открытие" сам
по себе не является новым. В историографии существует традиционная точка зрения,
согласно  которой  под  "открытием"  подразумевалось  навязывание  Западом  Китаю
условий в ходе опиумных войн, позволяющих расширить внешнеторговые отношения с
Цинской империей и наводнить ее рынок дешевыми иностранными товарами. 

Однако  необходимо  учитывать,  что,  во-первых,  "открытие"  Китая  еще  не
означало начало торговли с  ним.  Внутренние районы Китая  в  середине  XIX в.  были
практически недоступны иностранцам. Для проникновения туда необходимо было иметь
особые  разрешения  и  паспорта,  получить  которые  было  не  просто.  Во-вторых,
британские торговцы столкнулись с  тем,  что население Китая предпочитало местные
товары  британским.  Экономисты  того  времени  считали  "самодостаточность  Китая
самым грозным барьером, с которым Англия столкнулась за всю историю (своей. - М.Б.)
промышленной  и  торговой  экспансии"  (Sargent,  1907,  р.225).  В-третьих,  "открытие"
Китая  неверно  понимать  лишь  как  налаживание  торговых  отношений.  Перед
Великобританией  стояла  задача  укрепления  своих  позиций  в  условиях  начавшегося
раздела мира, большую роль в котором должен был играть и Китай.

Увеличение числа направляемых в Китай британских экспедиций в 70–90-х гг.
имеет  несколько  причин.  Во-первых,  середина  70-х  гг.  –  середина  80-х  гг.  в
Великобритании – период "экономической депрессии". 

Во-вторых, в 70–80-х гг.  XIX в. у Англии появляются серьезные конкуренты на
дальнем востоке в лице Франции,  Германии и России,  внимание которых к Китаю в
указанный период возросло. Они начинают исследование Китая, изучение внутренних
торговых маршрутов, разведку расположения стратегически важных объектов. Англия,
со своей стороны, не могла не обращать внимание на их действия и вынуждена была
предпринимать  меры  для  сохранения  своего  влияния  в  дальневосточном  регионе.
Т.Х.С.Эскотт  отмечал  в  1884  г.:  "Мы  оказались  в  новой  ситуации  …  великие
европейские державы вооружены так,  что Англия неспособна с  ними конкурировать;
контроль над европейской политикой находится в руках Германии" (Escott, 1884, рр.705-
707).  Первостепенным  становилось  топографическое  исследование  стратегически
важных районов, составление точных карт, подробных планов, описание климатических
особенностей цинской империи, изучение местного языка, составление словарей и т.д.
Все  это  требовало  не  кратковременных  "заездов" внутрь  Китая,  а  длительных
исследований на местах.

В-третьих,  для  британского  правительства  интерес  представляла  не  столько
возможность  продажи  английских  товаров  в  Китае,  сколько  создание  условий  для
распространения английского экономического и политического влияния в будущем, для
чего  нужно  было  хорошо  знать  эту  страну.  Опыт  "опиумных  войн"  доказал
неэффективность применения военной силы в Китае. Подписанные договора оставались
лишь  на  бумаге  и  не  исполнялись.  В  связи  с  этим,  вставал  вопрос  об  изменении
британской стратегии  и  тактики  в  отношении  Китая  и  организации  мирных
разведывательных  экспедиций  во  внутренний  Китай  и  близлежащие  районы  для
дальнейшего их изучения. 

1 Автор выражает признательность научному руководителю, доценту Еремину Л.Н. в подготовке тезисов.



Характер экспедиций
Организация  экспедиций  в  Китай  была  дорогостоящей,  так  как  особые

климатические  и  природные  условия,  в  которых  предпринимались  путешествия,
отсутствие  дорог,  а  также  враждебное  отношение  местного  населения  и  вероятность
нападения  разбойных  групп  в  пути,  требовали  больших  затрат  на  обеспечение
экспедиций всем необходимым. Британские экспедиции в Китай можно разделить на две
категории: во-первых, это экспедиции, которые должны были исследовать возможность
распространения  влияния  Англии  на  отношения  между  Китаем  и  соседними  с  ним
районами. Во-вторых, это - экспедиции вглубь Китая. Направление их зависело, прежде
всего,  от  того,  в  чьих  интересах  они  организовывались  и  с  какой  целью.  Следует
выделить  две  основные  категории  организаторов:  правительство  Великобритании  и
представители  торговых  кругов.  Большинство  экспедиций  носили  лишь  формально
характер научных. 

Направление экспедиций

В 70–90-е гг. англичанами было предпринято более 30 экспедиций в  Китай  и
приграничные с ним районы, такие как Тибет, Сикким, Бирму, Шанские княжества,
Сиам (современный Таиланд), Индокитай (Тонкин), Лаос, Манчжурию, китайский
Туркестан (Кашгария), остров Формозу (современный Тайвань). Направления эти
выбраны  не  случайно.  Они  охватывают  все  стратегически  важные  районы  и
связывающие их маршруты. Масштабное проникновение во внутренний Китай западных
держав, толчком к которому послужил франко-китайский военный конфликт 1884-85 гг.,
открывший двери в юго-западный Китай, становится вторым этапом "открытия" Китая
после "опиумных" войн. 

На местах оказывалось содействие местным властям. Это лишний раз доказывало
способность  Англии  придавать  старым  формам  управления  новое  качество.  В  ходе
экспедиций  производилась  разведка  полезных  ископаемых  в  китайских  провинциях,
делалась  попытка  понять,  насколько  возможно  будет  в  будущем  найти  в  Китае
потенциального покупателя британских товаров, а также рынок дешевой рабочей силы и
сырья.  Перед  Великобританией  стояла  задача  изучить,  что  представляют  собой
внутренние  районы  Китая,  как  строить  свои  отношения  с  местной  китайской
администрацией для распространения своего влияния в этих районах в то время, когда
Китай  будет  окончательно  открыт  для  всех  европейских  держав  и  Англии  придется
бороться за сохранение своих позиций в дальневосточном регионе. Результаты японо-
китайской войны 1894-95 гг., когда западные державы получили равные возможности в
Китае,  показали  правильность  проводимого  Великобританией  внешнеполитического
курса в Китае.  
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