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(миссия лорда Бересфорда)

А. Ерусалимский

I

В истории нового и новейшего времени 
английская диплом атия не раз пы талась 
использовать милитаристскую  Пруссию, а 
затем  империалистскую  Германию  в интере
сах борьбы против своих противников или 
соперников на европейском континенте. 
Ещё Г. Д ж . П альмерстон, прекрасно умев
ший, как  отметил К. М аркс, «соединять 
демократическую  фразеологию  с олигархи
ческими воззрениями» *, мечтал о тех вре
менах, когда под прикрытием громких слов 
о необходимости усиления Пруссии, как 
ф актора европейского мира, можно будет 
использовать последнюю для войны против 
России. В конце XIX в., когда борьба за  
раздел остатков ещё не поделённого мира 
в огромной степени усилила напряж ённость 
во взаимоотнош ениях м еж ду им периалист
скими держ авам и , английская бурж уазия, 
привы кш ая загребать ж ар  чуж ими руками, 
опираясь на свою финансовую  и военно- 
морскую мощь, и при помощи различного 
рода дипломатических ухищ рений стреми
лась усилить и разж ечь нарастаю щ ие про
тиворечия меж ду европейскими держ авам и  
и тем самым создать наиболее благоприят
ные условия для развёрты вания своей коло
ниальной экспансии.

В наиболее острые моменты, чреватые 
военными ослож нениями, английская бур
ж уазия, увлекаем ая далеко идущими экс
пансионистскими вож делениями и устрем
лениями, готова бы ла временно отказаться 
эт своей политики «блестящ его одиноче
ства» и встать на путь поисков сою зника, 
достаточно сильного, чтобы его мож но было 
использовать в своих интересах. В некото
рых случаях английская бурж уазия дей
ствительно искала союзников на условиях, 
которые по возмож ности ни к чему её не 
обязывали. Но чащ е всего она стремилась 
не к заклю чению  сою за, а к переговорам о 
заключении сою за — переговорам, которые

1 К- М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. IX, стр. 489.

она умела ловко превращ ать в орудие д ав 
ления и угроз в отношении других держ ав 
с целью заставить их идти на требуемые 
уступки в вопросах колониальной политики.

И нициатива не всегда исходила из Л о н 
дона, но во всех случаях английская дипло
матия стремилась воспользоваться ею в 
своих интересах. Т ак, в 1879 г., накануне 
заклю чения союзного договора с Австро- 
Венгрией, Б исм арк обратился в Л ондон с 
запросом, не будут ли правящ ие круги Анг
лии согласны вступить в переговоры о сою
зе с Германией, Д и зраэли , лидер им периа
листской партии в Англии, незадолго до 
этого, во врем я русско-турецкой войны и 
Берлинского конгресса, снискавш ий себе 
среди джингоистов огромную популярность, 
питавш ую ся ненавистью  к России, поспешил 
ответить, что правящ ие круги Англии, вклю 
чая королеву Викторию и принца Уэльско
го, охотно пошли бы на заклю чение предла
гаемого сою за при условии, если Германия 
будет воевать против России, а Англия 
возьмёт на себя труд «сдерж ивать» Ф ран
цию. «И  больше ничего?» — недоуменно 
спраш ивал Бисм арк. Полученные им доне
сения ещ ё более раскры вали тайный смысл 
готовности английских империалистов всту
пить в переговоры о союзе с Г ер м ан и ей 2. 
П ередавая о настроениях, царивш их в то 
время среди правящ ей верхуш ки в Англии, 
Граф М юнстер, германский посол в Л ондо
не, писал: «Война против России была бы 
здесь популярной, и её считаю т более без
опасной д л я  Англии». «Но не для  Г ерм а
нии»,— отозвался Бисм арк. А нгло-герман
ские переговоры о союзе против России на 
сей раз расстроились 3.

2 Об этом и о последую щих эпизодах 
дипломатической истории см. Н. R о t h- 
f е 1 s. B ism arcks englische Biindnispolitik. 
S tu ttg a r t  — Berlin. 1924; W. S c h i i s s l e r .  
D eutschland zw ischen R ussland  und E ng land . 
Leipzig. 1940; «И стория дипломатии». Г. II, 
гл. VI. М. 1945.

3 См. А. Е р у с а л и м с к и й .  Бисм арк 
как  дипломат. М. 1940.
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В другой р аз инициатива переговоров 
исходила из Л ондона. Л етом 1885 г., когда 
в связи с обострением борьбы за  влияние 
в Средней Азии Россия бы ла, по вы раж е
нию Л енина, «иа волосок от войны с А нг
лией» 4, в правящ их кругах Англии возник
ла идея использовать в этой войне и Г ер
манию. Одним из наиболее яростных з а 
щ итников этой идеи был статс-секретарь по 
делам  Индии лорд Рандольф  Черчилль, 
отец нынешнего экс-прем ьера Уинстона 
Черчилля. Тогда Рандольф  Ч ерчилль пы
тался  убедить Вильгельма Б исм арка (вто
рого сына к ан ц лера), что сою з м еж ду А нг
лией и Германией, направленны й против 
России, является комбинацией, рассм отре
ние которой достойно всяческого внимания. 
М олодой Б исм арк  уклонился д ать  ответ, ко
торый мог бы быть полезен английской 
дипломатии. Но Р . Ч ерчилль не унимался. 
Спустя несколько м есяцев он снова о бра
тился к герм анском у правительству с пред
лож ением  о союзе. Н а сей раз он пытался 
соблазнить немцев самыми ш ирокими и 
многообещ аю щ ими перспективами. «Мы с 
вами вдвоём могли бы управлять всем м и
ром»,— убеж дал  он германского посла в 
Л ондоне граф а Гатцф ельда. Но Бисм арк, 
который сам строил расчёты на столкнове
нии Англии с Россией,— в надеж де, что в 
этих условиях м илитаристская юнкерско- 
б у р ж у азн ая  Герм ания смож ет найти наи
более выгодный и кратчайш ий путь к до 
стиж ению  своей гегемонии в Европе,— 
остался глух к настойчивым предлож ениям 
английской дипломатии.

Н о и после этого правящ ие круги Анг
лии не оставили своих попыток договорить
ся с Германией, чтобы под видом союза с 
ней использовать её армию  для  войны про
тив России. Л етом  1886 г. лорд Розбери, 
заним авш ий тогда пост министра иностран
ных дел, идя по стопам Р. Черчилля, сно
ва возобновил переговоры с Гатцфельдом, 
у беж дая  его в том, что для  Германии союз 
с Англией крайне необходим. П одлинная 
цель этих настояний и дипломатических 
уговоров была настолько ясна, что даж е 
Г атцф ельд, которого никак нельзя было 
упрекнуть в отсутствии склонности к согла
шению с Англией, не без раздраж ения 
ком м ентировал английские предлож ения в 
следую щ их словах: «Это снова всё те ж е 
расчёты , с которыми я здесь уж е много
кратно встречался,— а именно: то Австрия, 
то Герм ания призваны  в случае нуж ды  т а 
скать для  Англии каш таны  из огня». Через 
три года, в начале 1889 г., Б исм арк дал 
знать в Лондон, что он готов вступить в 
переговоры о заклю чении сою за с Англией 
при условии, что она возьмёт на себя более 
определённы е и твёрды е обязательства на 
случай, если Г ерм ания вступит в войну с 
Россией или с Ф ранцией. Но Солсбери, 
английский премьер, один из наиболее ти
пичных представителей политики «блестя
щей изоляции», вовсе не склонен был отка
заться от установивш ихся традиций англий

ской дипломатии: свою главную  задачу  в
области дипломатии Солсбери усматривал 
в том, чтобы, продолж ая политику колони
альной экспансии, поддерж ивать условия, 
при которых в случае возникновения евро
пейской войны английская бурж уазия, не 
связы вая себе руки твёрдыми военно-поли
тическими обязательствам и  в отношении 
других держ ав, могла бы, говоря словами 
И. В. С талина, использовать «дураков, го
товых таскать  для неё из огня к аш тан ы » 5. 
А нгло-германские переговоры о союзе и на 
сей р аз остались лиш ь эпизодом диплом а
тической истории.

Прош ло почти десятилетие. З а  это врем я 
многое изменилось в мире. И мпериализм , 
окончательно сформ ировавш ийся в ряде 
наиболее крупных стран, установив своё 
господство, стал главной движ ущ ей силой 
политики экспансии и агрессии. Е два завер
ш ив окончательны й раздел  мира, им периа
листские держ авы , и преж де всего СШ А, 
уж е приступили к борьбе за его передел. 
М ногое изменилось и в отношениях м еж ду 
Англией и Германией. В последнее десяти
летие и в особенности в последние годы 
XIX в. со всей силой внезапности стало оче
видным, что эти держ авы  почти на всех 
театрах  мировой политики выступаю т как  
соперники в области экономической и коло
ниальной экспансии. Н ападение м илита
ристской Японии на К итай и вскоре, в 
1897 г., последовавш ее вторж ение герм ан
ского им периализм а в эту страну повлекли 
за  собой изменение в соотношении сил на 
Д альнем  Востоке. Одним из наиболее круп
ных факторов в этом отношении являлось 
усиление экспансии американского импе
риализм а на Тихом океане. Д виж им ы е 
захватническим и интересам и и устрем ления
ми Уолл-стрита, а такж е  крупнокапитали
стических кругов в Западны х Ш татах, поли
тиканы, контролирую щ ие многотираж ную  
ж ёлтую  прессу, и ставленники монополий в 
конгрессе и в Белом  доме явно готовились 
начать войну в целях передела и присвое
ния испанских колоний. В первую очередь 
они нацелились на К убу и Филиппинские 
острова, ценные для них не только в каче
стве объекта монопольной эксплуатации, но 
и в качестве стратегических плацдарм ов, 
обеспечиваю щ их пути дальнейш ей экспан
сии. Д а ж е  представители правительствен
ной клики в своих публичных вы ступлени
ях не скры вали, что война СШ А против 
И спании имеет целью вовсе не «осво
бождение» Филиппинских островов, а ис
пользование их в интересах американского 
экспансионизма на Тихом океане вообще 
и в Восточной Азии в особенности. Так, 
Ф ранклин Вендердип, товарищ  министра 
финансов СШ А, в 1898 г. уж е открыто про
возглаш ал широкую програм м у ам ерикан
ского экспансионизма. «Вместе с острова
ми Японской империи,— писал он,— Ф илип
пины являю тся сторож ем Тихого океана, 
стоящ им на карауле у ворот торговли с 
миллионами К итая, Кореи, французского 
И ндо-К итая, М алайи и Индонезии». Вой-

4 В. И . Л е н и н .  Тетради по империализ
му, стр. 620. Госполитиздат. 1939. 5 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 9, стр. 325.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Из истории империалистической политики Англии на Дальнем Востоке 45

на СШ А против И спании началась в апре
ле 1898 г., но ещ ё раньш е внимательные и 
осведомлённые современники начали пони
мать, что, взяв курс на зах ват  Филиппин, 
американский хищ ник подбирается к таким  
позициям, откуда ему легче будет совер
шить пры ж ок в Китай.

Среди финансовых, торговы х и вообщ е 
империалистских кругов Англии, заин
тересованных в утверж дении и расш ирении 
своего господствую щ его полож ения в К и
тае, усиление американского экспансиониз
ма на Тихом океане пока что не вы звало 
серьёзного беспокойства. Более того, неко
торые круги английской бурж уазии рассчи
тывали, что недалёк тот .день, когда в борь
бе за  своё преобладаю щ ее влияние в 
К итае, против своих наиболее сильных 
соперников и конкурентов они смогут ис
пользовать американский им периализм  как 
своего сою зника.

В скоре они начали искать сближ ения с 
СШ А. И мпериалистские круги Англии бы 
ли явно встревож ены  в связи с проникно
вением германского им периализм а в К и
тай. Тревога ещ ё более возросла в конце 
декаб ря  1897 г., когда в Л ондон пришло 
сообщение, что русские военные корабли 
бросили якорь в П орт-А ртуре. П онимая, 
что все эти факты  в совокупности о зн ач а
ют начало раздела  К итая, английская бур
ж уази я, привы кш ая рассм атривать себя 
как  почти монополиста на китайском рын
ке, стала громко вы раж ать своё недоволь
ство, обвиняя правительство в бездеятель
ности. В особенности тревож илась крупная 
бурж уазия, связан ная с текстильной про
мышленностью. Герцог Девонш ирский, ко
роль ланкаш ирской промышленности, счи
тал, что настроения, создавш иеся в кругах 
этой бурж уазии в связи с событиями в К и
тае, являю тся почти паническими. «Если 
паника,— писал он в марте 1898 г.,— кото
р ая  охватила наш у текстильную  промы ш 
ленность в Л ан каш ире по поводу её ры н
ков сбыта в К итае, будет и дальш е так  
продолж аться, то в очень скором времени 
больш ая часть наш их ткацких ф абрик  будет 
приостановлена, а рабочие будут уволе
ны» 7. О п асаясь социальных последствий 
экономических затруднений или кризиса, 
который мож ет возникнуть в Англии в ре
зультате потери необъятного китайского 
рынка, герцог Д евонш ирский ещ ё более 
тревож ился по поводу падения огромных 
прибылей и сверхприбылей, которые он и 
его друзья-капиталисты  привыкли извле
кать в Китае. Н о и другие круги англий
ской бурж уазии, связанны е с Гонконг-Ш ан- 
хайским банком, ж елезнодорож ны м и и дру
гими инвестициями в К итае, с крупными 
торговыми компаниями (в частности, по 
продаж е оруж ия, опиума и т. д .) , с судо
владельческими ф ирмами и с компаниями 
каботаж ного плавани я в К итае, требовали, 
чтобы правительство перестало «смотреть 
пустыми глазам и  научного лю бопытства на

7 И. F re ih err von E c k a r d s t e i n .
L eben se rin n eru n g en  und politische Denkwiir-
digkeiten. Bd. I, S. 292. Leipzig. 1920.

р аздел  К и т а я » 8 и приняло бы эф ф ектив
ные меры, которые могли бы обеспечить 
большие и всё возрастаю щ ие экспансио
нистские аппетиты английского империа
лизм а в К итае 9.

М еж ду тем правительство вовсе и не со
биралось оставаться инертным. Н е только 
импульсивный министр колоний Д ж о зеф  
Чемберлен, лидер наиболее агрессивного 
кры ла английского им периализм а, но и 
премьер-министр С олсбери • весьм а активно 
заним ались разработкой новых планов в 
области внеш ней политики. К аж ды й из 
вариантов этих планов предусм атривал 
стравливание стары х и новых соперников 
Англии на Д ал ьн ем  Востоке и вы р аж ал  
стремление английского им периализм а при 
помощи сою за с одной из империалистских 
дер ж ав  или с группой дер ж ав  получить 
возм ож ность «загребать ж ар  чуж ими рука
ми». 31 д ек аб р я  1897 г. Ч ем берлен предло
ж ил Солсбери разработанны й им пока ещё 
в общ их чертах проект соглаш ения с Япо
нией |0. Н о у Солсбери был другой проект— 
начать переговоры с царской Россией на 
основе разделения «сфер влияния» не толь
ко в К итае, но и в Турции. З а в я зав  эти 
переговоры по инициативе С олсбери в ян
варе 1898 г., английская диплом атия дал а  
понять царском у правительству, что речь 
идёт, возмож но, о союзе, и притом н ап р ав 
ленном против Г ер м а н и и 1'. Вскоре, однако, 
выяснилось, что, ведя переговоры с Россией 
о соглаш ении или о союзе против Герм а
нии, в частности на почве китайских дел, 
английская диплом атия одновременно ве
л а  переговоры с Герм анией о предоставле
нии совместного займ а Китаю , разум еется, 
на достаточно кабальны х условиях 12. Более 
того, во врем я переговоров с Россией в н а
чале ф евраля 1898 г. Д ж . Ч ем берлен р аз
работал и предлож ил Солсбери ещ ё более 
обш ирный политический план, направлен 
ный против русской политики в Китае. 
С огласно этом у плану, английское прави
тельство долж но бы ло немедленно вступить 
в переговоры, с одной стороны, с СШ А, а 
с другой — с  Германией в целях дости ж е
ния соглаш ения о совместной борьбе про
тив России. К онечная задача  английского 
им периализм а, по мысли Чем берлена, за-

8 Т ак писала газета  « S tandart» , орган, 
инспирировавш ийся часто английским 
премьером Солсбери. См. О. J. H a l e .  P u b 
licity  and D iplom acy, w ith  spec ia l reference 
to  E ngland  and G erm any 1890— 1914, p. 152. 
New York — London. 1940.

9 О взаим оотнош ениях м еж ду английски
ми торговыми кругам и в К итае и лондон
ским правительством  см. N a th an  Р  е 1 с о- 
v i t z. Old C hina hands and the F o re ig n  office. 
N ew  York. 1948, а т ак ж е  рецензию  H. Е р о 
ф е е в а  на книгу Н атан а  П ельковица «Ан
глийские торговцы в К итае и министерство 
иностранных дел» («Вопросы истории» №  12 
за  1950 г.).

10 См. J. G a r v i n .  The life of Joseph  
C ham berlain . Vol. I l l ,  p. 249. London. 1934.

11 Cm. «B ritish  D okum ents of the  O rig in s of 
the  w ar 1898— 1914». Vol I, Nr. 8, 9.

12 См. там ж е, №  22.
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клю чалась в том, чтобы, привлекая на свою 
сторону герм анский и американский импе
риализм  в качестве младш их партнёров, 
установить своё собственное господство в 
К итае. Т ак  стары е планы  английской бур
ж уазии  об использовании Германии для  
борьбы против России возникли на новой 
и более расш иренной основе. В скоре анг
лийская диплом атия приступила к перегово
рам  с германским послом в Лондоне 
граф ом  Гатцф ельдом  и с бароном Э ккард- 
ш тейном. Речь ш ла о союзе английского и 
герм анского им периализм а на почве китай
ских дел.

II

И стория англо-германских переговоров о 
союзе против России в 1898 г. им еет боль
шую литературу. П ервы е сведения об этих 
переговорах проникли в прессу накануне 
мировой войны 1914— 1918 г о д о в 13. Тогда 
ж е  появились первые сообщ ения о том, что, 
ведя переговоры с Германией, Чемберлен 
предполагал привлечь к антирусскому сою
зу такж е  и Я п о н и ю 14. В 1915 г. вопрос о 
попытках английской дипломатии сколо
тить под своим главенством союз с Герм а
нией и Японией был частично затронут 
в работах  некоторых немецких бурж у
азных и сто р и к о в 15. П риведённы е ими м а
териалы  тотчас ж е привлекли внимание
В. И . Л енина. С делав  записи этих м атери а
лов, Л енин отметил: «1898: переговоры об 
англо-герм ано-японском  союзе против Рос
сии» 16.

П осле первой мировой войны история 
этих переговоров стала предметом рассмот
рения и ож ивлённого обсуж дения, преиму
щественно в немецкой литературе. О снов
ные мотивы были политические. Тотчас 
ж е  после пораж ения Германии в 1918 г. 
в политике английского империализма в 
отношении немецких монополистов и ми
литаристов стали обн аруж иваться  новые 
тенденции. П равда , тогда ещ ё никто не 
знал, что уж е в день подписания герм ан
скими представителям и в Компьене акта о 
капитуляции английский премьер Д ави д  
Л лойд-Д ж ордж  и министр военного снаб
ж ения Уинстон Черчилль втайне обсуж да
ли вопрос о том, «как помочь разбитому 
врагу» 17. Н о уж е вскоре стало очевидным, 
что английский им периализм  взял  курс на 
восстановление германского им периализма, 
военную мощь которого можно было бы 
использовать для  борьбы против советско
го государства, против рабочего, револю ци
онного движ ения, во имя утверж дения

13 См. Th. W o l f f .  D as Vorspiel. M iinchen. 
1925.

14 См. X а я с и. Записки. «И звестия мини
стерства иностранны х дел», кн. V. 1913.

15 См. статьи  Н. О п с к е п. Die V orge- 
schichte  des W eltk rieges, а такж е  О. F r a n -  
k e. Die G rossm achte  in O stasien  в сборнике 
«D eu tsch land  und der W eltkrieg». Berlin. 
1915.

16 В. И. Л  e н и н. Тетради по им периализ
му, стр. 474.

17 Уинстон Ч е р ч и л л ь .  М ировой кризис, 
стр. 3. М .-Л . 1932.

реакционны х режимов в Европе. Этот поли
тический курс в нем алой степени способ
ствовал «переоценке ценностей» в немецкой 
бурж уазной историографии, значительная 
часть которой усердно и методично стала 
доказы вать, что антагонизм  м еж ду Г ерм а
нией и Англией, обнаруж ивш ись уж е в 
конце XIX в., вовсе не был непреодолимым 
и д аж е, более того, мог быть устранё-н сред
ствами диплом атия. Отсю да напраш ивался 
простой вывод: предотвратив войну с Ан
глией, герм анский империализм  смог бы 
избеж ать и войны с СШ А, и тогда, подчи
нив себе Ф ранцию  или застави в её остаться 
нейтральной, мож но было бы с лёгким серд
цем и с развязанны м и рукам и обруш иться 
на Россию  с целью  её разгром а, расчлене
ния и закабаления. Т ак, по уговору с Ан
глией, а такж е  с  СШ А мож но было бы осу
щ ествить старую  и всё более заманчивую  
программу «дранг нах Остен».

Э та новая, или, вернее, обновлённая, 
историческая концепция, по сути дела, 
о тр аж авш ая  возросш ие политические рас
чёты на восстановление германского импе
риализм а и м илитаризм а, крайне нуж далась 
хотя бы в минимальном количестве фактов, 
которые мож но было бы использовать для 
до казательства  основного, исходного тезиса 
о том, что противоречия м еж ду Германией 
и Англией исторически были устраним ы  и 
что при наличии доброй воли и согласия 
руководящ их кругов в обеих странах  можно 
было предотвратить мировую войну, превра
тив её в «локальную » войну против Р о с
сии. Вскоре нем ецкая б у р ж у азн ая  исто
риограф ия получила в свои руки необходи
мые ей ф акты , однако, разум еется, в весьм а 
фальсифицированном  виде. С начала то бы 
ли мем уары  одного из второстепенных не
мецких дипломатов кайзеровских времён, 
барона фон Э ккардш тейна, крупного прус
ского помещ ика, ж ивш его в Л ондоне и 
ставш его там  зятем  богатого английского 
ф абриканта и п арлам ентария М ейпла. 
В своих м ем уарах, явно рассчитанны х на 
сенсацию, Э ккардш тейн пы тался доказать, 
что в переломный момент новой истории, 
на рубеж е XIX и XX вв., английская дипло
м атия триж ды  (в 1898, 1899 и 1901 гг.) 
п редлагала герм анском у правительству з а 
ключить союз против России, однако эти 
предлож ения каж ды й раз отвергались гер 
манским п р ави тел ьство м 13. Затем  в свет 
вышли м атериалы  больш ой герм анской 
публикации дипломатических докум ентов 19, 
которые, дополняя и в известной степени 
компрометируя аутентичность документов, 
опубликованных Э ккардш тейном, преследо
вали цель снять с германского правитель
ства исклю чительную  ответственность за 
провал переговоров о заклю чении сою за с 
Англией против России. О днако тем самым 
ф акт переговоров о заклю чении этого сою за

18 См. Н. F re ih err von E c k a r d s t e i n .  
D ip lom atische E n th iillu n g en  zu r U rsp ru n g  des 
W eltkrieges. Berlin. 1918; L ebenserinnerungen  
und politische D enkw iird igkeiten . Bd. I— II. 
Leipzig. 1920.

19 «Die G rosse Politik der europaischen Ka- 
binette». Bd. XIV. B erlin.
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был подтверж дён и, более того, представлен 
в ещ ё больш их подробностях, важ ны х для 
понимания хода и исхода этих перегово
ров. Вся картина могла бы быть полностью 
освещ ена, если бы английское правитель
ство реш илось наконец опубликовать со
ответствую щ ие документы своих диплом а
тических архивов. О днако, не ж ел ая  рас
кры вать свою провокационную  роль в 
разж игании  войны м еж ду Германией и 
Россией в конце XIX в., английское прави
тельство любой партийной о к р ас к и — л ей 
бористское или консервативное, безразлич
но,— считало и считает для себя более 
удобным скры вать эти документы. Только 
в связи с документальными разоблачения
ми в советском ж урнале «Красны й ар 
хив» 20 в английской историографии по
явились некоторые данны е по этому вопросу 
дипломатической истории английского им
периализм а. И звестны й английский консер
вативный публицист Гарвин в своей био
графии Д ж о зеф а  Чем берлена привёл неко
торые документы, частично проливаю щ ие 
свет на эту сторону д е л а 21. При этом Г ар
вин пы тался создать впечатление, что, ве
дя переговоры с Германией о союзе про
тив России, Д ж озеф  Чемберлен действо
вал самостоятельно, на собственный риск 
и страх, хотя и с ведома английского п р а
вительства. П римечательно, что свою р а
боту, подчёркиваю щ ую  антирусский курс 
английского им периализм а в конце XIX в., 
Г арвин опубликовал в годы прихода Гит
лера к власти.

Но ещ ё раньш е, как  мы отметили вы 
ше, немецкая бурж уазная историческая л и 
тература усердно заним алась освещением 
англо-германских переговоров в конце 
XIX в., имевших целью  заклю чение союза 
против Р о с с и и 22. Свою главную  задачу 
германские историки усматривали в поис
ках виновников неудачи переговоров: одни 
искали этих виновников среди руководя
щих кругов германской дипломатии, другие, 
наоборот,— в руководящ их кругах англий
ской дипломатии. Д искуссия, продолж ав
ш аяся в течение многих лет и, по сути

20 См. «К расны й архив». Т. 56. А нгло-гер
манское сближ ение в 1898 году.

21 См. J. G a r v i n .  The life of Joseph  
C ham berlain . Vol. III. London. 1933.

22 Cm. J. H a l l e r .  Die Ara Biilow. G o th a— 
S tu ttg a r t  — B erlin . 1922; E. F i s c h e r .  
H oisteins g ro sses Nein. Die deutsch-engli- 
schen B iindn isverhand lungen  vor 1898— 1901. 
B erlin. 1925; W. B e c k e r .  Biilow und E n g 
land, 1897— 1909. G reifsw ald. 1929; E. B r a n 
d e n b u r g .  Von B ism ark  zum  W eltkriege. 
Berlin. 1925; F. M e i n e c k e .  Geschichte des 
drutsch-eng lischen  Biindnisproblem , 1890 —

>01. M iinchen — B erlin . 1927; G. R i t t e r .
Г e Legende von der verschm ah lten  engli- 
ichsn F reundschaft 1898— 1901. F reiburg . 
1529: H. Z i ih  1 k e. Die Rolle des Fernen  
O sten  in den politischen B eziehungen  der 
pU L v .e  1895— 1905. Berlin. 1929; H. Frei- 

v. H o y n i n g e n  g e n an n t H uene. U nter- 
■ tessm gen  zur Geschichte des deutsch-engli- 
■ fe s -  B undnisprob lem s 1898— 1901. B reslau , 
■ b t  и др.

дела, отраж авш ая борьбу среди господ
ствую щ их классов по вопросу внеш неполи
тической ориентации Германии, показала, 
что её главны й интерес заклю чался в об
щ ей историко-политической оценке попы
ток заклю чения англо-германского союза 
против России. Так возникла легенда о 
«политике упущ енных возможностей», по
литике, которая, по мысли её авторов, в 
случае осущ ествления планов Чемберлена 
м огла бы предотвратить военное столкно
вение м еж ду Англией и Германией и тем 
самым изменить весь последую щ ий ход 
мировой истории.

С оветская историография показала , что 
эта  легенда не имеет никаких науч
ных основан ий23. Она показала, что, 
н аправляем ая  противоречивыми классовыми, 
империалистскими интересами, английская 
диплом атия, с одной стороны, и герм анская 
диплом атия — с другой, преследовали свои 
собственные им периалистские цели, не
совместимые и стоящ ие в прямом и глубо
ком противоречии с империалистскими це
лям и другой стороны.

В 1898 г., когда империалистские держ авы  
уж е заканчивали  раздел  мира и начинали 
борьбу за  его передел, Англия и Германия 
стремились к тому, чтобы использовать друг 
друга для  обеспечения своих собственных 
ш ироких экспансионистских планов. С тре
мясь подчинить себе Китай, английский им
периализм искал союзников, которых можно 
было бы превратить в младш их партнёров 
по эксплуатации этой обш ирной страны  и в 
то ж е  врем я в главную  ударную  силу для 
борьбы против России. В частности, в столк
новении Германии с Россией английский 
империализм  усм атривал  метод, при помощи 
которого мож но было бы ослабить обоих со
перников на арене мировой политики.

Вот почему Чемберлен, стрем ясь исполь
зовать Германию  в качестве тар ан а  против 
России не только в Европе, но и на Д альнем  
Востоке, соблазнял герм анскую  дипломатию  
идеей установления над  К итаем  общ его ан 
гло-герм анского протектората. По сути дела, 
этот план предусм атривал раздел  К итая: 
меньш ую  часть — Ш аньдун и соседние про
винции, пока ещ ё точно не установленны е,— 
Чемберлен предлагал  поставить под «покро
вительство» Германии, всё остальное, в 
особенности богатейш ие ю жные и централь
ные провинции К итая, долж но было отойти 
под «покровительство» Англии. В месте с тем 
Чем берлен предлагал  создать и укрепить 
под командованием европейских офицеров 
китайскую  армию, которая, как  и герм ан
ская  армия в Европе, могла бы быть 
использована в качестве пушечного м яса для 
борьбы против России 24. П риним ая во вни
мание возросш ие аппетиты германского им
периализм а, эти и некоторы е другие компен
сации, которые предлагал  Чемберлен, были 
настолько незначительны, что герм анское

23 См. «И стория дипломатии». Т. II, 
стр. 128— 132. М .-Л. 1945; А. Е р у с а л и м- 
с к и й. В неш няя политика и диплом атия гер
манского империализма в конце XIX в., 
гл. V III. М. 1948.

24 См. J. G a r v i n .  Указ. соч., стр. 263—266.
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правительство с самого начала переговоров 
стрем илось лиш ь к тому, чтобы «вы жать» 
у  своих английских соперников более круп
ные уступки в области  колониальной поли
тики, рассчиты вая в последний момент 
ускользнуть от принятия на себя твёрдых 
обязательств  военно-политического х ар ак те
ра. П реследуя свои собственные империа
листические интересы, господствую щ ие кл ас
сы в Герм ании в ту пору не хотели быть, 
употребляя вы раж ен ие Б исм арка, гончей 
собакой, которую  А нглия натравливает  про
тив России. С другой стороны, они сами 
лелеяли  планы  столкнуть Англию  с Россией. 
Эти планы , если бы их удалось осущ ествить, 
откры ли бы перед герм анским  им периализ
мом сам ы е м ногообещ аю щ ие перспективы. 
Р астущ ие м еж ду Германией и Англией им
периалистские противоречия завели  пере
говоры о союзе в тупик. О ба соперника, 
говоря словам и Л енина, «не сторгова
л и сь!!» 25. П осле этого переговоры о заклю 
чении сою за м еж ду Англией и Германией 
с привлечением СШ А возобновились спустя 
более чем год, в конце 1899 г., но с тем ж е 
успехом, или, правильней сказать , столь ж е 
безуспеш но для  английского им периализма.

В этой связи  возникает вопрос: можно ли 
считать, что в интервале м еж ду обеими по
пы тками заклю чить союз с Германией про
тив России в 1898 и 1899 гг. английский 
империализм , в частности лидер его наибо
лее агрессивны х кругов Д ж о зеф  Чемберлен, 
прекратил свои усилия в этом направлении? 
Б у р ж у азн ая  историография не даёт  ответа 
на этот вопрос. М еж ду тем  новые м ате
риалы, обнаруж енны е нами в советских а р 
хивах, даю т возм ож ность частично приот
крыть завесу  п убедиться в том, как  
активна бы ла деятельность английского 
им периализм а, стрем ивш егося в конце 
XIX в. закаб ал и ть  К итай и на этой основе 
сколотить коалицию  империалистских д ер 
ж ав , направленную  против России. П о
лож ение, создавш ееся на Тихом океане и в 
К итае, к ак  будто этому благоприятствовало. 
З ахватив  Ф илиппины, американский импе
риализм  явно стрем ился усилить своё прони
кновение и в К итай. В 1898 г. крупный 
американский синдикат сумел вы рвать у 
китайского правительства концессию на 
ж елезнодорож ную  линию  К антон — Х ань
коу, однако его усилия расш ирить сферы 
своей экспансии в К итае наталкивались на 
серьёзны е затруднения: «П однебесная импе
рия», по сути дела, бы ла уж е почти полно
стью поделена на «сферы влияния» меж ду 
наиболее крупными империалистскими д е р 
ж авам и  Европы. П р авда , эти «сферы» ещ ё 
не были точно заф иксированы  и ф орм ально 
признаны  соперничаю щ ими им периалистски
ми держ авам и , и это не могло не стать 
одним из ф акторов, усиливаю щ их борьбу 
м еж ду ними. О днако это обстоятельство ни
как  не устраняло  того ф акта , что ам ерикан
ский им периализм , наиболее агрессивные 
круги которого уж е тогда начали мечтать 
об установлении своего полного монополь
ного экономического и политического гос

подства в К итае, не смог пока что создать 
там  своей собственной «сферы влияния». 
В этих условиях ам ериканские капиталисты , 
заинтересованны е в К итае, и ам ериканская 
диплом атия, вы полнявш ая их волю, были 
склонны искать поддерж ки английского 
им периализм а, наиболее опытного в делах 
эксплуатации К итая.

Со своей стороны, английские им периали
сты вовсе не были удовлетворены  политикой 
р аздел а  К итая на «сферы влияния». П рини
м ая активное участие в осущ ествлении этой 
политики и, в частности, закрепив за  собой 
богатейш ий и обш ирный бассейн Янцзы, они 
публично выступили против раздела  К итая 
не только по соображ ениям  демагогическим, 
но и потому, что хотели бы, оттеснив своих 
назойливы х соперников, новых и старых, в 
будущ ем восстановить свои монопольные 
позиции в этой стране. Т ак  постепенно н а 
чала ф орм ироваться идея противопоставле
ния политике окончательного раздела  К итая 
на «сферы влияния» политики «открытых 
дверей». Э та идея ещё не отлилась в форму 
дипломатической доктрины . Если Бальф ур, 
министр иностранных дел в кабинете Сол
сбери, вы ступая в парлам енте 10 августа 
1898 г., указы вал , что политика «открытых 
дверей» долж на предполагать равны е воз
мож ности в торговле, но не в получении 
концессий в К итае, то Гаркурт — лидер л и 
беральной оппозиции, вы ступал в духе более 
расш иренного её толкования, к ак  «общ его 
равенства льгот и прав» «для всех стран 
мира». В аж но отметить, что Д ж . Чемберлен, 
вы ступая в середине сентября 1898 г., пы
тался  придать политике «открытых дверей» 
такую  формулу, которая отвечала бы стрем 
лениям  английского им периализм а вы тес
нить своих главны х конкурентов в Китае, 
установив через «открытые двери» собствен
ную монополию. В месте с тем Чем берлен 
.явно пы тался создать дипломатическую  
основу для  сближ ения с СШ А. «Принцип, 
который мы отстаиваем ,— заявил  он,— з а 
клю чается в том, что приобретение террито
рии иностранной держ авой  не долж но из
менить сущ ествую щ ее полож ение вещ ей в 
том отношении, что рынки К итая долж ны  
оставаться  откры ты ми для  справедливого и 
равного соперничества всех стран через 
открытую  д в е р ь » 26. П отерпев неудачу в 
переговорах с Германией, Чем берлен про
д олж ал  пропаганду «сою за англо-саксон
ских стран». Но он ещё не терял надеж ды , 
что и Герм ания в будущ ем присоединится 
к  этому союзу. Б олее того, не ограничива
ясь пропагандой, он усилил свою полити
ческую и дипломатическую  активность, но 
только в другом направлении.

III
П рош ло несколько месяцев после оконча

ния переговоров с Германией, а тревога, 
охвативш ая английскую  бурж уазию  в связи 
с полож ением дел в К итае, не утихала. З а 
хватив в свои руки почти 70 процентов об
щих оборотов торговли в К итае, являясь 
там  одним из крупнейш их инвеститоров, 
английский капитал совсем не собирался

25 В. И . Л е н и н .  Тетради по им периализ
му, стр. 474. 26 «The Tim es» от 17 сентября 1898 года.
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поступиться своей львиной долей участия в 
эксплуатации многомиллионного населения 
этой страны  в пользу какого-либо из своих 
многочисленных соперников. Н аоборот, все 
его помыслы в данном  случае были н аправ
лены к тому, чтобы, ещ ё более увеличив 
свою долю , добиться полного монопольного 
господства в Китае. В особенности волнова
лись манчестерские фабриканты , которые 
опасались, что усиление влияния России 
подорвёт выгодные экономические позиции, 
захваченны е ими ранее на китайском рынке, 
и крайне затруднит осущ ествление их далеко 
идущ их целей. П одняв большой ш ум по по
воду «русской опасности», они требовали, 
чтобы правительство приняло быстрые и 
активны е меры. В особенности они требо
вали, чтобы правительство в качестве пер
вой меры  выяснило «истинное положение 
вещ ей в К итае вообщ е, а в частности — 
незы блемость там  английских торговых ин
тересов». П равительство ответило, что не 
видит в этом  нуж ды . Но вскоре Дж. Ч ем 
берлен, министр колоний, при участии гер 
цога Д евонш ирского и банкира Ротш ильда, 
с ведома правительства, договорился с з а 
интересованными банковскими и промы ш 
ленными кругами о посылке в К итай одного 
из парлам ентских деятелей . Ф ормально 
было, сообщено, что эта  миссия организует
ся президентом сою за английских торговых 
палат С тефф ордом Н орткотом, и притом 
исклю чительно в целях ознаком ления с по
лож ением  на китайском рынке. Ф актически 
перед миссией были поставлены  особые 
задачи  политического и военно-разведы ва
тельного х арактера . Но кто долж ен  был 
вы полнить эти задачи? Выбор пал на члена 
парлам ента от округа Й орк, адм ирала 
лорда Ч ар л за  Бересф орда.

В аристократических и дипломатических 
кругах лорд Бересф орд имел сомнительную  
репутацию . «Этот голош танник,— говорил 
о нём английский посланник в Токио,— 
давно искал случая пож ивиться на чужой 
счёт: со всеми своими проектам и он прого
рел, вы годная ж енитьба не удалась, о ста
валось продать торгаш ам  имя английского 
лорда. Это удалось блестящ е: свою попу
лярность господин Бересф орд уступил М ан
честеру за  10 ты ся ч » 27. И так, по английской 
пословице, это был подходящ ий человек на 
подходящ ем месте.

Заручивш ись реком ендательны ми письм а
ми Ротш ильда, американского инж енера 
Ш оклая, ставш его деятелем  англо-итальян
ского синдиката по разработке горных бо
гатств в провинциях Ш анси и Хэнань, и 
других английских финансистов к китай
ским сановникам, а главное, получив ин
струкции от Ч ем берлена и его им периа
листской клики, а такж е  от соответствую 
щих правительственны х органов и инстан
ций, знатны й путеш ественник тронулся в 
путь. П еред  отъездом он неоднократно по
сещ ал германского посла в Л ондоне, а так-

27 См. Ц ентральны й государственны й ис
торический архив Л енинграда (Ц Г И А Л ), 
ф. 560, оп. 28, д. 809, лл. 19—22. Письмо 
А лексеева Романову, 12 (1) октября
1898 года.

4. «Вопросы истории» № 5.

ж е вёл длительны е беседы с представителя
ми американской и японской дипломатии. 
По сведениям русского финансового агента 
в Л ондоне, в этих беседах Б ересф орд на
стойчиво доказы вал , что Англия, СШ А, 
Германия и Япония долж ны  «установить 
полную коммерческую  солидарность... про
тив России и Ф ранции на Д альнем  Во
стоке» 28. В месте с тем  он д ав ал  понять, 
что, кроме «коммерческой солидарности», 
он интересуется вопросом о стратегическом 
значении ж елезнодорож ного строительства 
России, и притом не только в М аньчж урии, 
но и в П риморском крае. Его интересовал 
такж е  вопрос, насколько русские укрепи
лись в П орт-А ртуре.

Б ересф орд посетил и русского посла в 
Л ондоне и был с ним очень лю безен. Это 
не помеш ало ему, вы ступая затем  в п ар 
лам енте, без всяких стеснений, «самым не
возмож ным и неприличным образом » гово
рить против России 29.

П ервыми откликнулись на миссию Б ерес
форда, и притом с больш ой ж ивостью  и 
удовлетворением, правящ ие круги Японии, 
в особенности те круги, которые, взяв курс 
на войну против России, искали путей к 
союзу с Англией. В едя переговоры  о союзе 
с Германией, Ч ем берлен вступил в анало
гичные переговоры и с Японией, некоторые 
представители которой, со своей стороны, 
вступили в контакт с Германией, надеясь, 
что и её мож но будет привлечь к борьбе 
против России. Если бы этот план был осу
щ ествлён, это означало бы, что России рано 
или поздно бы ла бы н авязана  война на 
два  фронта — на западной  границе и на 
Д альнем  В остоке одновременно. Трудно 
сказать , знали ли правящ ие круги Японии, 
что англо-герм анские переговоры о союзе 
против России заш ли в ту п и к . Но перспек
тива переговоров с Англией о союзе про
тив России к азал ась  им многообещ аю щ ей, 
и миссию Бересф орда в К итай они рассм ат
ривали к ак  новое подтверж дение реально
сти своих обш ирных военно-политических 
замы слов. Во всяком случае, японская 
пресса, о тр аж ая  взгляды  и нам ерения этих 
кругов, пылко приветствовала появление Б е 
ресф орда на Д альнем  Востоке, как  посред
ника в переговорах с Англией о союзе про
тив России. Она призы вала правительство 
не упустить случая, чтобы воспользоваться 
им для заверш ения этих переговоров *>.

28 Там  ж е, л. 7. Т елеграм м а Ром анова 
Покотилову, 7 октября (25 сентября) 
1898 года.

29 См. Архив внеш ней политики России 
М инистерства иностранных дел С С С Р (Ар
хив М И Д ). Тихоокеанский стол, д. 60, л. 4. 
Выписка из рапорта российского морского 
агента в Англии. Лондон, 16 (4) августа 
1898 года. №  335.

30 Вот вы держ ка из японской газеты , 
приведённая в одном из донесений русского 
финансового агента в Токио: «Если нет 
сомнения в том, что англо-японский союз 
есть необходимое условие политического 
равновесия на Востоке, при поступательном 
движ ении России, становится понятным, как 
надо отнестись к лорду  Бересф орду. К  со-
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Прибыв в начале октяб ря  в Китай, лорд 
Бересф орд преж де всего посетил Ш анхай 
и Т яньцзинь — крупнейш ие опорные пунк
ты английского им периализм а в К итае,— а 
заодно заех ал  и в Вейхайвей — порт, толь
ко недавно захваченны й англичанами. О ста
навливаясь у местных директоров Гонконг- 
Ш анхайского банка, он сначала не встре
чался ни с китайскими властям и, ни с 
долж ностны ми лицам и иностранных д ерж ав  
в Китае, а имел свидания только с пред
ставителям и наиболее крупных английских 
фирм, состоявш их членами торговой п а л а 
ты. Таким образом , до поры до времени он 
создавал впечатление, что его миссия носит 
строго частный х арактер  и преследует 
только коммерческие задачи. П редставители 
английской дипломатии на Д ал ьн ем  Востоке 
помогали ему в этом. Они утверж дали , что 
его задачей язл яется  р азраб отка  плана 
развития английской торговли в К итае, вы
яснение условий, которы е могли бы способ
ствовать расш ирению  этой торговли, а глав
ное — выяснение тех гарантий, «которые 
могут вполне надёж но обеспечить присут
ствие английских капиталов в стране».

К ак ни пытались, однако, английская 
пресса в Л ондоне и английская диплом атия 
на Д ал ьн ем  Востоке создать впечатление, 
будто путеш ествую щ ий лорд собирает в 
К итае информацию  только по вопросам 
торговли, некоторые заинтересованны е н а 
блю датели понимали, что за этой дымовой 
завесой скры ваю тся нам ерения и цели со
всем другого рода. З а  три месяца_ своего 
пребывания в Китае Б ересф орд  проявил 
большую  активность, подвиж ность и расто
ропность. Постепенно он начал встречаться 
с китайскими сановниками, главны м  о бра
зом с правителям и провинций (дудзю нам и), 
в особенности с многочисленными англий
скими чиновниками на китайской служ бе, 
с консулами, купцами, предприним ате
лями.

По приглаш ению  Генриха П русского, ко
торый, возглавляя  герм анскую  военную 
эскадру в китайских водах, всё ещё наво
дил страх и уж ас на китайское население 
в Ш аньдунской провинции, Брресф орд посе
тил только что захваченны й немцами порт 
Ц зяо-Ч ж оу, после чего счёл за  благо укло
ниться от поездки в П орт-А ртур. В езде, где 
бы он ни был, Б ересф орд неизменно инте
ресовался «русской опасностью », а особен-

ж алению , лорд едва ли посетит наш у стр а
ну, но если бы это случилось, советуем не 
только правительству, но и частным лицам  
смотреть на лорда Бересф орда, как  на по
средника м еж ду государствами, близкими 
к друж ественном у соединению». Д р у гая  вы
дер ж ка  гласит: «Д ела, конечно, слишком 
зад ер ж ат  лорда Б[ересфорда] в Китае, что
бы он мог д а ж е  проездом побывать в Япо
нии. В этих Еидах правительство долж но 
д ать  соответственны е у казан ия наш ему по
сланнику в П екине, чтобы тот не упустил 
случая, пользуясь обстоятельствам и, создать 
сколько-нибудь прочную почву для  буду
щ его сою за Англии с Японией» (Ц Г И А Л , 
ф. 560, оп. 28, д. 806, лл. 19—22. Письмо от 
12 (1) октября 1898 года).

но состоянием русских ж елезны х дорог в 
Сибири и на Д ал ьн ем  Востоке, а такж е  в 
Северной М аньчж урии (в особенности ветви 
к П орт-А ртуру и Д ал ьн ем у ). Но больше 
всего этот представитель английских торго
вых палат интересовался подробностями 
дислокации русских войск в Восточной С и
бири, Амурском крае и в М аньчж урии, Не 
ограничиваясь этой стороной своей д еятел ь
ности, лорд-разведчик в дальнейш ем , нахо
дясь в К итае, стал  вы ступать и на полити
ческом поприще. Так, на дипломатическом 
приёме в Пекине, устроенном английским 
посланником К лодом М акдональдом, он 
начал распространяться по поводу того, что 
ж елезнодорож ны е и всякие другие концес
сии иностранных дер ж ав  в К итае приобре
таю т политический характер , и поэтому, 
хотя и без всякой связи, заявил  себя сто
ронником политики «сфер влияния», а не 
политики «открытых дверей». О днако за 
закры ты м и дверям и, в беседе с китайскими 
сановниками, Б ересф орд говорил нечто со
всем противоположное. Посетив цзунь-ли- 
я м ы н ь 31, он начал поучать князя Ц ина и 
других китайских министров мудрой поли
тике — сделать Китай «богаты м и м огущ е
ственным, д л я  чего необходимо приступить 
к реформам». К итайские сановники веж л и 
во поддакивали, но ничего не спраш ивали 
и ничего не обещ али. Т огда при следую щ ей 
встрече Бересф орд дал  им понять, какие 
именно реформы  он имеет в виду. Он по
требовал, чтобы китайское правительство 
пригласило английских инструкторов для  
обучения располож енного в П екине отбор
ного корпуса м аньчж урских войск. Пови- 
димому, он действовал небезуспеш но, так  
к ак  уж е на следую щ ий день он встретился 
с командую щ им китайскими войсками, р ас 
полож енны ми в провинции Чж или, и вёл 
с ним длительны е переговоры о приглаш е
нии английских инструкторов. Ясно, что он 
добивался усиления английского военного 
влияния в столице и во всей чжилийской 
провинции.

Хитрый и многоопытный китайский чи
новник Л и  Х ун-чжан, фактически руково
дивш ий внеш ней политикой К итая, быстро 
застави л  Б ересф орда хотя бы частично при
поднять маску. П осле того как  Б ересф орд 
излож ил ему официальную  версию своей 
миссии — вы яснить, «насколько обеспечен
ными могут считаться английские кап и
талы , влож енны е в китайские государствен
ные займы  и всякого рода предприятия»,— 
Л и Х ун-чжан, отбросив прочь китайские 
церемонии, не без ехидства в упор спросил 
благородного лорда, «каким образом  он, 
вице-адм ирал, взялся  за  исполнение какого- 
то коммерческого поручения, и его ли это 
дело?» Т огда Бересфорд, со своей стороны, 
обруш ился па Л и Х ун-чж ана с бесконеч
ными упрёкам и по поводу его «излишней 
благосклонности к России и недоброж ела
тельности к Англии». Тут ж е он развернул 
перед ним одну из частей общей програм 
мы английского им периализм а в К итае: он 
потребовал, чтобы китайское правительство 
разработало  меры по улучш ению своего

31 Ведомство иностранных дел.
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финансового полож ения. Это означало, что 
оно долж но снова обратиться к английским 
банкирам , которые, таким  образом , смогут 
осущ ествить финансовое закаб аление К итая 
в ещ ё более ш ироких м асш табах. Д ал ее  
Бересф орд потребовал, чтобы пекинское 
правительство приступило к улучшению 
своей военной системы. Он имел в виду 
подчинение её английским инструкторам. 
Словом, он н авязы вал  Китаю  фактический 
протекторат и стремился застави ть К итай 
вклю читься в русло политики, враж дебной 
России 32.

Э та сторона деятельности Б ересф орда 
сразу  привлекла к себе внимание русского 
правительства. Узнав о дом огательствах 
Б ересф орда по вопросу об установлении 
английского контроля в китайской армии, 
Н иколай II решил, что «нуж но напомнить 
китайцам об их обещ ан и и » 33; он имел в 
виду полученные ранее от пекинского п р а
вительства заверения, что оно не будет 
приглаш ать в Северный Китай других ин
структоров, кром е русских. Н апоминание 
было сделано 3<“. Ф ранцузский посланник в 
П екине так ж е  заявил , что «Ф ранция предо
ставляет  себе право иметь военных инст
рукторов в К итае на условиях, вы говорен
ных лордом Б ер есф ордом »35. Всё это не 
могло не возы меть своего действия. К итай 
ское правительство постаралось устранить 
от себя новую петлю, которую  с разных 
сторон пы тались набросить официальны е и 
неоф ициальны е представители им периали
стских держ ав.

Убедившись, что Л и  Х ун-чж ан не прояв
ляет  энтузиазм а по поводу этих требований, 
посланец Ч ем берлена и Ротш ильда стал  на 
путь прямых угроз. Он обратил внимание 
Л и Х уи-чж ана на то, что на европейской 
бирж е отмечается падение китайских ф он
дов, и объяснил это её реакцией на неустой
чивое политическое полож ение в Китае. Но 
бирж а, в частности лондонская, просто 
заним алась очередной спекуляцией и д а 
влением  на Китай. Что касается н е
устойчивого политического полож ения в 
К итае, то оно было вы звано политикой 
империалистских держ ав , соперничавш их 
м еж ду собой и стремивш ихся разорвать эту 
страну на куски, или, как  уж е в то время 
было принято вы раж аться , на «сферы вл и я
ния». У гроза Бересф орда и заклю чалась в 
том, что в случае, если К итай не пойдёт 
навстречу его требованиям , «Англия, как  
одна из заинтересованны х держ ав , будет 
вы нуж дена озаботиться обеспечением своих

32 См. Ц ГИ А Л , ф. 560, сп. 28, д. 809, 
лл. 30—34. Д онесение П окотилова
24 (12) октября 1898 года.

33 Архив М И Д . Тихоокеанский стол, д. 60, 
л. 5. С екретная телеграм м а П авлова  Л ам з- 
дорфу. Пекин, 26 (14) октября 1898 года. 
См. помету Н и колая II.

34 См. там  ж е, л. 10. С екретная телеграм 
ма Л ам здорф а П авлову. П етербург, 7 нояб
ря (26 октября) 1898 года. №  235.

35 См. там  же, л. 15. С екретная телеграм 
ма Гирса Л ам здорф у. Пекин, 14 (2) декабря 
1898 года.

интересов, что мож ет... в конце концов по
вести к расчленению  К итая».

К аким -то образом , вероятно, не без уча
стия Л и Х ун-чж ана, всё это стало известно 
русскому ф инансовому агенту в К итае По- 
котилову, который, будучи человеком во
общ е осведомлённым, приш ёл к выводу, что 
миссия лорда Б ересф орда стоит в связи с 
миссией бывшего японского прем ьера м ар 
киза Ито, который добивался в К итае ан а
логичных целей. В своём донесении Витте 
Покотилов сообщ ал: «Оба эти негласные 
эмиссары  долж ны  были, вероятно, встретить
ся в П екине и согласиться здесь м еж ду со
бою о распределении ролей Англии и Япо
нии в деле  осущ ествления разны х реформ с 
целью создания «могущ ественного и бога
того», а главное, враж дебного России Ки
тая»  36.

Это предполож ение имело под собою 
серьёзные основания, с той лиш ь поправкой, 
что лорд Бересф орд и те круги, которые 
стояли за  его спиной, стремились вовлечь 
в борьбу против России не только японских 
империалистов, но и германских и ам ери
канских. Во всяком  случае, находясь на 
Д альнем  Востоке, Бересф орд всячески ста 
рался собрать такой м атериал, который мог 
бы в Л ондоне служ ить Ч ем берлену и его 
клике подспорьем в пропаганде идеи «союза 
англо-саксонских стран». В частности, т а 
ково было назначение многочисленных пе
тиций, мем орандум ов и резолю ций, которые 
Бересф орд собирал среди английских тор
говых п алат  и других организаций англий
ских подданных в Китае. Так, например, 
меморандум, составленны й представителя
ми английского капитала в Ц зю цзяне, об
ращ ал  внимание английского правительства 
на то, что оно долж но добиться в Китае 
«предоставления полной свободы торговли 
и промышленности внутри страны», «откры 
тия горных богатств и эксплуатации так о 
вых» и т. д. Вместе с тем  этот меморандум 
вы двигал требования, касавш иеся «боль
шой политики» английского правительства 
в отнош ении К итая: во-первых, усиление
борьбы против России и Ф ранции, в особен
ности в Среднем и Западном  К итае; во- 
вторых, содерж ание на Янцзы постоянных 
британских морских сил как  средства з а 
крепления и усиления английского влияния 
в долине Янцзы «ввиду её громадных и 
почти неограниченных богатств» и, в -треть
их, заклю чение политического соглаш ения 
в СШ А, чтобы А нглия могла действовать 
в Китае вместе с ними «при открытии тех 
дверей, которы е могли бы быть закры ты » 37.

С аналогичными требованиям и выступили 
и английские подданные в Н огочж уане. Со
бравш ись на митинг, они по предлож ению  
Б ересф орда приняли резолю цию , в которой 
требовали, чтобы английское правительство 
усилило антирусский курс своей политики

36 Ц Г И А Л , ф. 560, оп. 28, д. 809,
лл. 30 —34. Д онесение П окотилова. П е
кин, 24(12) октября 1898 года.

37 Там ж е, лл. 47— 48. М еморандум, вру
чённый лорду Бересф орду английскими 
подданными в Ц зю цзяне.
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в К итае, в частности в Ю жной М аньчж у
р и и 38.

Таким образом , политика английского 
империализма в К итае долж на бы ла вы сту
пить в двух аспектах: она долж на была 
стремиться к созданию  своей собственной 
обш ирнейш ей «сферы влияния», а в то же 
время, вы двигая в качестве тар ан а  докт
рину «открытых дверей», настойчиво стре
миться к проникновению  и завоеванию  
«сфер влияния» других дер ж ав , в первую 
очередь России и Ф ранции. В дальнейш ем  
Бересф орд вы ступал ярым пропагандистом 
этой доктрины , на основе которой, к ак  он 
утверж дал , мож ет и долж ен  слож иться союз 
Англии, Германии, Японии и США. П ро
д о л ж ая  турне в Японию, а затем  в США, 
он повсюду вы ступал с многочисленными 
речами, в которых пропагандировал идею 
этого сою за, и, повидимому, для  подкрепле
ния политики Ч ем берлена собирал резолю 
ции, приветствую щ ие эту идею. Так, он вы 
ступал в О сака, К и о т о 39 и несколько раз 
в Токио.

К ак сообщ ал русский посланник в Токио, 
Бересф орд в своих многочисленных речах, 
произнесённых в Японии, «старался  д о к а 
зы вать, что д л я  четырёх держ ав , по его 
мнению, наиболее заинтересованны х в тор
говле с К итаем , т. е. Англии, Германии, 
СШ А и Японии, политика так  назы ваем ы х 
«открытых дверей» в К итае составляет об
щ ий им всем первостепенный интерес в 
противополож ность политике разграничения 
«сфер влияния», которая, по его мнению, 
могла бы повести лиш ь к стараниям  каж дой 
держ авы  в присвоенной ею себе «сфере 
влияния» «закры вать двери» посредством 
высоких тариф ов для  торговли всех других 
держ ав  и, следовательно, к неизбеж ным 
столкновениям. П оэтом у он рекомендует 
в предупреж дение возмож ности «закры тия 
дверей» в К итае заклю чение м еж ду вы ш е
упомянутыми четырьмя держ авам и  коммер
ческого сою за 40.

М ало осведомлённый о х арактере  миссии 
Бересф орда, русский диплом ат не зам ечал 
военно-политической стороны планов анг
лийского им периализм а на Д альнем  Восто
ке, провозвестником которых вы ступал га 
стролировавш ий посланец Д ж . Чем берлена. 
М еж ду тем лорд Бересф орд в своих речах, 
произнесённых в Токио, довольно недву
смысленно призы вал Японию, СШ А и Г ер
манию не только взлам ы вать двери в Китае, 
но и зар ан ее  договориться с Англией об 
условиях и целях этой политики. «Нет 
смысла требовать,— заявл ял  он,— чтобы
двери были открыты, если ком ната за  эти-

38 См. Архив М И Д . Тихоокеанский стол, 
д. 60, л. 13. Телеграмма П озднеева в мини
стерство иностранных дел. Пекин, 9 ноября 
(28 октября) 1898 года.

38 См. Ц Г И А Л , ф. 560, оп. 28, д. 809, 
л. 12. Т елеграм м а П озднеева Витте. Пекин, 
19(7) января 1899 года.

40 См. Архив М И Д . Тихоокеанский стол, 
д. 60, лл. 22—24. Д епеш а Розена. Токио, 
25 (13) ян вар я  1899 года. №  2.

ми дверьм и не в порядке. Н адо  эту ком нату 
привести в п о р яд о к» 41.

В Токио Бересф орд выступил на большом 
собрании, устроенном Японским восточным 
общ еством и Токийской торговой палатой. 
Здесь, вы ступая в присутствии почти всех 
членов японского кабинета, он, не упом иная 
о России, пространно излож ил свой обш ир
ный план объединения д ер ж ав  в целях 
проведения антирусской политики в К итае.

П риехав в Соединённые Ш таты  и почув
ствовав к себе внимание, или, правильней 
сказать , любопытство, которое провинциаль
ные янки проявляли  по отношению к благо 
родному английскому лорду, Бересф орд 
стал  вы ступать и в печати, и в клубах, и 
на собраниях торговых палат, стрем ясь 
заинтересовать своих слуш ателей ш ироко
вещ ательны м и планами закаб ал ен и я  К итая 
путём осущ ествления политики «открытых 
дверей» и борьбы против России.

Уже в первых вы ступлениях в С ан-Ф ран
циско (затем  он их продолж ал  в Чикаго, 
Ваш ингтоне, Н ью -Й орке) он обрисовал эти 
планы почти с предельной откровенностью : 
сою з меж ду Англией, СШ А, Германией и 
Японией, установление протектората этих 
дер ж ав  над  Китаем, «преобразование ф и
нансов» в К итае, т. е. окончательное ф инан
совое закабаление К итая этими четырьмя 
держ авам и , и организация ими китайской 
армии в количестве 250 тыс. человек для 
борьбы против России.

К роме того, утверж дал  Бересф орд, необ
ходимо в таком  ж е духе «реформировать» 
и китайский флот. Р а зж и гая  аппетиты ам е
риканских торгаш ей и финансистов, Б ер ес 
форд пы тался убедить своих слуш ателей, 
что «английские интересы настолько то ж 
дественны в отношении всего, что касается  
К итая, что он не сомневается, что означен
ные страны  не преминут прийти к соглаш е
нию относительно коммерческого сою за и 
что Герм ания и Япония не зам едлят  к ним 
присоединиться» 42.

У тверж дая, что осущ ествление этого п л а
на будет означать обеспечение политики 
«открытых дверей», Бересф орд пы тался 
соблазнить ш ирокие круги американской 
бурж уазии перспективами поглощ ения всего 
обш ирного китайского рынка. П риехав в 
СШ А как  раз в то время, когда ам ерикан
ские империалисты разж и гали  в стране з а 
хватнические аппетиты, он стремился д о к а 
зать, что СШ А заинтересованы  в установ
лении господства в К итае и в борьбе против 
России не меньш е и д аж е  больше, чем д р у 
гая  д ер ж ава  43. В оспользовавш ись экспанси
онистскими настроениями, нараставш им и 
среди американской бурж уазии, он популя
ризировал чемберленовские планы создания 
мощного сою за англо-саксонских стран  с

41 « Jap an  D aily  H erald»  от 23 января 
1899 года.

42 Архив М И Д . Тихоокеанский стол, д. 60, 
лл. 38—40. Д епеш а Кассини. Вашингтон, 
3 м арта  (19 ф евраля) 1899 года. №  16.

43 См. Ц Г И А Л , ф. 560, оп. 28, .д . 809, 
лл. 59—60. Д онесение русского консула в 
С ан-Ф ранциско, 14 (2) ф евраля 1899 года. 
№  40.
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участием Германии и Японии в целях борь
бы против России и Ф ранции за  установ
ление господства в Китае.

К ак  сообщ ал русский посол в Ваш инг
тоне граф  Кассини, «американское общ ество 
специального х ар актер а  принимало с эн ту
зиазм ом  преувеличенны е комплименты и 
напы щ енные восхваления», с которыми к 
нему обращ ался Бересф орд, но сразу  н а 
чало. осты вать, как  только стало догады 
ваться, что предлагаем ая опасная авантю ра 
в К итае потребует от СШ А больш их затр ат  
во имя торж ества экспансионистских п л а
нов английского им периализм а. П одводя 
итоги миссии Б ересф орда, Кассини пришёл 
к выводу, что, независимо от вы сказы ваний 
английской и американской прессы, миссия 
посланца Ч ем берлена потерпела в СШ А 
полную н е у д а ч у 44. Эта оценка итогов пре
бы вания лорда Б ересф орда в СШ А была 
далеко  не полной и не точной. Бересф орду, 
действительно, не удалось пробудить среди 
руководящ их политических кругов ам ери
канского им периализм а движ ения в пользу 
заклю чения сою за с Англией, которая р ас 
см атривала СШ А как  одного из младш их 
партнёров, в её политике экспансии и р а з 
вязы вания войны на Д альнем  Востоке. Д а 
ж е сторонники теснейш его сближ ения с 
Англией были вынуж дены считаться с про
тиводействую щ ими настроениями в деловых 
кругах и в сенате. Те ж е империалистские 
круги, которы е специально зарились на 
Китай, предпочитали заклю чать частные 
соглаш ения с английским капиталом по 
конкретным вопросам эксплуатации этой 
страны. Так, в самом начале ф евраля 
1899 г. американский синдикат заклю чил 
соглаш ение с английской корпорацией о 
д ележ е ж елезнодорож ны х концессий. О д
нако проведённая Бересф ордом  пропаган
дистская кам пания в пользу политики «от
крытых дверей» вовсе не прош ла бесслед
но в Соединённых Ш татах Америки. Она 
приш лась там как  нельзя больш е кстати. 
Государственный департам ент и крупнока
питалистическая пресса нуж дались в высо
ких принципах, которы е могли бы при
крыть экспансионистские устремления ам е
риканских империалистов в Китае. Вскоре 
сам руководитель государственного д еп ар 
там ента Гей объявил себя сторонником по
литики «открытых дверей».

В ернувш ись в Англию, лорд Бересф орд 
опубликовал отчёт о своей поездке в виде 
книги под громким и длинным заглавием : 
«Распадение К итая, с обзором его настоя
щей торговли, финансов, водных путей, 
военных сил, ж елезны х дорог, политики и 
видов на будущ ее» 43.

Книга эта, являясь нагромож дением мно
гочисленных, но поверхностных данны х о 
полож ении в К итае, тем не менее не могла 
не привлечь к себе внимание среди п р авя 
щих кругов преж де всего потому, что она

44 См. Архив М И Д , Тихоокеанский стол, 
д. 60, лл. 38—40. Д епеш а Кассини 3 м арта 
(19 ф евраля) 1899 года. №  16.

45 A dm iral lo rd  C harles B e r e s f o r d .  
The B reak  up of China. New York — Lon
don. 1899.

бы ла проникнута одной идеей — идеей не
обходимости мобилизации всех сил для 
борьбы против России. О тм ечая, что при 
всех своих значительны х экономических по
зициях, захваченны х в К итае, А нглия поль
зуется там  недостаточным политическим 
влиянием, Бересф орд доказы вал  английским 
капиталистам , что они долж ны  усилить 
борьбу и за Китай, и за  М аньчж урию , и за 
Корею. В противном случае он грозил уси
лением «русской опасности» и д а ж е  н ари
совал фантастическую  картину вторж ения 
русских войск через К итай в Индию. В торая 
идея его книги, тесно связан н ая  с первой, 
заклю чалась в том, чтобы обосновать поли
тику «открытых дверей» в К итае в противо
полож ность «разграничению  сфер влияния». 
«В переводе на общ еприняты й язы к ,— со
общ ал по этому поводу русский финансовый 
агент в Л ондоне Т атищ ев,— это просто зн а 
чит, что... Англии незачем  с кем-либо и чем 
бы то ни было делиться в Китае, а следует 
всю эту обш ирную  империю  с её четырёх
сотмиллионным населением  прибрать к ру
кам . С ознавая , однако, что такое предприя
тие не под силу одной Англии, лорд Ч арлз 
указы вает ей как  на естественных сою зни
ков и соучастников в деле на Германию , 
Японию и Соединённые Ш таты , устраняя, 
таким  образом , Россию  и Ф ранцию  от вся 
кого участия в воздействии на будущ ие 
судьбы С рединного царства. К ак  видите,— 
заклю чает Т атищ ев,— это та ж е  сам ая 
доктрина, которую  провозгласил Ч ем бер
лен» 46.

Но планы  Ч ем берлена, уж е вы звавш ие 
разногласия среди правящ их кругов Англии 
и уж е потерпевш ие неудачу в его пере.ово- 
рах с Германией, не стали более осущ естви
мы от того, что Бересф орд выступил в каче
стве их глаш атая . Во всяком случае, торго
вы е и ф инансовы е круги Англии встретили 
отчёт Бересф орда довольно холодно; они 
явно находились под впечатлением согла
ш ения о сф ерах ж елезнодорож ны х интере
сов в К итае, которое английскому прави
тельству удалось заклю чить с Россией в 
апреле 1899 г о д а 47. П осле этого английский 
кабинет откры то отказал ся  согласиться с 
вы водами Б ересф орда, а лондонская пресса, 
вы разив платоническое сочувствие Б ерес
форду, почти единодушно признала его 
планы  неосущ ествимыми. И это было дейст
вительно так , поскольку ещё недавно англо
герм анские переговоры о союзе против Р о с
сии заш ли в тупик. В этом отношении мис
сия Б ересф орда на Д альни й  Восток ничего 
не изменила. Убедившись в её р азвед ы ва
тельном характере, герм анская диплом атия 
увидела в ней стремление английского им
периализм а добиться чуж ими рукам и утвер
ж дения своего полного господства в Китае, 
и соответственно герм анская пресса отнес
лась к ней крайне отрицательно.

«  Ц Г И А Л , ф. 560, оп. 28, д. 809, 
лл. 62—69. Письмо Татищ ева к Витте. Л о н 
дон, 22 (10) мая 1899 года. №  1923.

47 См. Э. Г р и м м .  Сборник договоров и 
других докум ентов по истории м еж дун арод
ных отнош ений на Д ал ьн ем  Востоке. №  51. 
М. 1927.
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Н о  Д ж . Ч ем берлен и его империалист
ские друзья не унимались. В зяв курс на 
развязы вани е войны в Ю ж ной А фрике с 
целью  захвата  бурских республик с их бо
гатейш им и россыпями алм азов и золота, 
они были вы нуж дены  продолж ать поиски 
путей к сближ ению  со своими германскими 
соперниками. Н уж но было, по меньш ей м е
ре, нейтрализовать германский им периа
лизм , чтобы предотвратить его возмож ное 
вм еш ательство в англо-бурскую  войну. П о
чуяв запах ж ареного, герм анская дипло
матия в качестве компенсации вы двинула 
требование — сначала уступить ей англий
скую часть островов С амоа, находивш ихся 
под совместным управлением Англии, СШ А 
и Германии. П редварительно вы торговав се
бе эту  компенсацию  и соответственно з а 
ключив соглаш ение с Англией о переделе 
С амоа, имевших важ ное стратегическое 
значение, герм анское правительство реш и
ло  сделать ж ест в сторону Англии: после 
долгих препирательств Вильгельм II собла
говолил, наконец, принять приглаш ение 
престарелой королевы  Виктории приехать 
в Англию. Встреча состоялась в Виндзоре 
в конце ноября 1899 г., когда в Лондон 
поступали невесёлы е вести о том, что ан
глийские войска в Ю жной А ф рике терпят 
одно пораж ение за  другим. В этих усло
виях, опасаясь, что Россия воспользуется 
затруднениям и Англии не только в Китае, 
но и на других театрах их соперничества, 
Д ж . Ч ем берлен в свойственной ему ш иро
ковещ ательной манере заявил  Вильгельму, 
что Германия, Англия и СШ А долж ны  з а 
ключить «генеральное соглаш ение». Он 
снова пугал своих германских партнёров 
«русской опасностью», в особенности в 
случае сближ ения м еж ду  Китаем и Р о с
сией.

С читая необходимым во что бы то ни 
стало сорвать это сближ ение, он цинично 
раскры л смысл своих расчётов, военных и 
политических. «Англия,— говорил он,— не 
см ож ет противопоставить (России.— А. Е.) 
сухопутную армию, приходится поэтому 
рассчиты вать на поддерж ку со стороны 
Германии и Америки». Он не скры вал, что, 
д аж е  ведя неудачную  войну в Ю ж ной А ф 
рике, правящ ие круги Англии не дум али 
отступать от своих ш ироких планов в Иране, 
в Турции и в Китае, где они хотели бы 
создать в бассейне Янцзы «вторую  Индию».

Трудно сказать, какую  плату  Чемберлен 
предполагал предлож ить американским  им

периалистам  за  их готовность вступить в
борьбу с Россией на Д альнем  Востоке. 
И звестно лишь, что Германии он предлож ил 
в качестве компенсации кусок М арокко и 
участие английских финансистов в концес
сии на Б агдадскую  ж елезную  дорогу. В ско
ре он сделал  попытку облечь свои агрессив
ные планы в идеологическую  оболочку в 
духе у ж е  тогда модного в им периалист
ских кругах расизм а. В ы ступая в Л естере 
30 ноября 1899 г., он заявил: «Я обращ аю  
В аш е внимание, что в своей основе х а р ак 
тер тевтонской расы, по сущ еству, очень 
м ало отличается от х ар актер а  англо-сак
сонской расы... н если союз м еж ду Англией 
и СШ А является  могущ ественным ф акто 
ром д л я  дела мира, то новый Тройственный 
союз м еж ду тевтонской расой (т. е. Г ерм а
нией.— А. Е .) и двум я великими ветвями 
англо-саксонской расы  (т. е. Англией и 
СШ А.— А. Е.) окаж ет  ещё более могучее 
влияние в будущ ем мире» 48. Этот новый при
зы в к союзу м еж ду Англией, Германией и 
СШ А, направленному против России, не 
встретил в то врем я поддерж ки среди гос
подствую щих классов империалистических 
держ ав , к которым этот призыв был н ап р ав 
лен. В другом  месте мы сделали попытку 
подробно вы яснить причины краха внеш не
политических планов Чем берлена в 1898 го
ду  4Э. Здесь мы хотели лиш ь показать, что 
миссия лорда Б ересф орда в Китай, в Япо
нию и в СШ А имела сам ое непосредствен
ное отнош ение к чемберленовским планам 
создания коалиции дер ж ав  в целях борьбы 
против России. Она имела некоторое отно
ш ение и к появлению  на свет американской 
империалистской доктрины  «открытых д ве
рей» в Китае. Заим ствовав  её из идейно
политического и дипломатического арсенала 
английского им периализма, Гей, государ
ственный секретарь СШ А, провозгласил её 
в 1899 г. как  свою собственную. П оследу
ющие события показали, что эта доктрина 
призвана бы ла сы грать такую  ж е  роль в 
американских планах закабаления Китая, 
какую  «доктрина М онро» и лозунги пан
ам ериканизм а играли в осущ ествлении 
планов закабаления стран Л атинской Аме
рики. А нгло-американская политика «от
крытых дверей» в К итае с самого начала 
бы ла политикой интервенционистской и 
агрессивной.

48 J. G a r v i n .  У каз. соч., стр. 508.
49 См. А. Е р у с а л и м с к и й. Указ. соч., 
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