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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность и научная новизна и 

научно-практическая значимость работы. Определены цель, задачи, объект, 

предмет, хронологические и территориальные рамки исследования. 

Анализируются степень изученности темы в историографии и  источниковая 

база исследования. Приводятся положения, выносимые на защиту, 

методологическая основа и апробация исследования. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 

настоящее время сохраняется противостояние между Великобританией и 

Россией, в том числе и по вопросам Дальнего Востока, поэтому проблемы, 

рассматриваемые в работе важны для понимания причин обострения британо-

российских отношений. На сегодняшний день дальневосточный регион 

занимает весомое место на международной арене. Ведущие мировые державы 

продолжают рассматривать Дальний Восток как сферу своих экономических 

и политических интересов и отводят ему значительное место в выстраивании 

внешнеполитического курса. Среди дальневосточных государств  в настоящее 

время занимает лидирующие позиции Китай, а, соответственно, и 

Великобритания, и Россия стремятся усилить свои позиции на Дальнем 

Востоке за счет построения гибкой политики в отношении него.  В конце XIX 

– начале XX вв. Китай, будучи ослабленным изнутри, а также подверженным 

влиянию великих держав, был одним из факторов обострения противоречий 

между Великобританией и Россией, так как его территория являлась местом 

пересечения их экономических и политических интересов на Дальнем 

Востоке.  Современный Китай – одно из самых сильных государств на 

международной арене с высоким уровнем экономики и четко выстроенной 

внутренней и внешней политикой. Между Россией и Китаем в настоящее 

время установлены крепкие дипломатические отношения, активно 

развивается экономическое взаимодействие. Одновременно с этим, 

Великобритания воспринимает Китай как соперника в экономическом плане, 
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а также пытается оказать давление на китайское правительство, в связи с его 

отказом осудить внешнеполитический курс России в рамках проведения 

специальной военной операции  на Украине. В изменившихся 

геополитических условиях Китай выступает в качестве одного из лидеров на 

международной арене, с мнением которого необходимо считаться другим 

государствам. Территория Кореи в современной международной обстановке 

также, как и на рубеже XIX – XX вв., остается одним из факторов обострения 

британо-российских отношений на Дальнем Востоке. Если Южная Корея 

придерживается прозападной позиции, что соответствует 

внешнеполитическому курсу Великобритании, то Северная Корея  заняла 

четкую пророссийскую позицию. Не последнее место в современных условиях 

в рамках антагонизма Великобритании и России занимает и Япония, которая 

на сегодняшний день придерживается прозападного курса в своей внешней 

политике и имеет неразрешенные территориальные споры с Россией. 

Степень изученности темы. Проблема соперничества между 

Великобританией и Россией на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. 

в историографии рассмотрена  в отдельных трудах исследователей в рамках 

изучения борьбы между великими державами за влияние на международной 

арене, а также развития дипломатических отношений между государствами. 

Анализ историографии в силу специфики темы требует проблемного 

изложения. Мы можем выделить следующие узловые проблемы:  

колониальная политика Великобритании, внешняя политика России на 

Дальнем Востоке, взаимосвязь обстановки в Европе с событиями, 

происходящими в дальневосточном регионе, британо-российское 

противоборство на фоне общего ослабления Китая, японо-китайской и русско-

японской войн, а также проблемы, связанные с заключением англо-русского 

соглашения 1907 г.  

В зарубежной историографии противоборство Великобритании и 

России на Дальнем Востоке рассматривается в контексте истории внешней 

политики и экспансии великих держав в Юго-Восточной и Восточной Азии. 
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Одним из первых проблему соперничества великих держав на Дальнем 

Востоке поднял американский профессор Г. Дэвис в ходе прочтения лекции в 

1924 г. в Оксфорде.1 Дэвис, описывая соперничество держав, применяет 

термин «Большая игра». Экспансию великих держав в азиатские страны он 

рассматривает как серию разведывательных миссий, часто под видом 

восточных купцов или паломников на отдаленных рубежах имперских 

владений, имеющих цель закрепить свои позиции на этих территориях. 

Отдельные исследователи вообще не рассматривали взаимовлияние событий 

на Дальнем Востоке и в Европе, например, такой позиции придерживался 

британский философ-идеалист А. Тэйлор2, описывая борьбу за господство в 

Европе в 1848-1918 гг. В период 1960-х – 1970-х крупных работ по вопросам 

взаимодействия великих держав в отношении Дальнего Востока не было. 

Интерес у исследователей к данной теме активизируется в 1980-х гг.  Изучая 

вопрос соперничества держав на Дальнем Востоке, британский исследователь 

Дж. Лензен3 невысоко оценил труды предшественников, отметив их 

предвзятость и уклонение в сторону оценок британских дипломатов. 

Причиной такой ситуации он определил то, что большинство историков 

международных отношений не читали по-русски и не имели доступа к 

советским архивам внешней политики. В современной зарубежной 

историографии данной проблеме уделяется больше внимания. Британский 

исследователь У. Маллиган4 связывал активизацию колониальной политики 

Великобритании и России в отношении Дальнего Востока в конце XIX в. с 

происходящими событиями  в Европе на фоне ослабления Франции и 

усиления позиций Германии. Г. Киссинджер5, американский политический 

деятель и исследователь международных отношений, подчеркивал стремление 

 
1 Davis H. The Great Game in Asia, 1800–1844. London–Oxford: H. Milford – Oxford University Press, 1927 
2 Тэйлор А. Дж. П. Борьба за господство в Европе. 1848-1918. Пер. с англ. М., 1958 
3 Lenzen G. A. Balance of Intrigue. International Rivary in Korea & Manchuria, 1884-1899. Foreword by John J. 

Stephan, A Florida State University Book, University Presses of Florida Tallahassee, 1982 
4 Mulligan W. Britain, the “German Revolution”, and the fall of the France, 1870/1, Historical Research. 2011. 84. 

224 
5 Kissinger H. Leadership. Six Studies in World Strategy. Pengan Press, New York, 2022 
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государств к глобальному лидерству. Он указывал, что лидеры действуют и 

мыслят на стыке прошлого и будущего, а также между неизменными 

ценностями и амбициями своих подчиненных, поэтому выбор правильной 

стратегии необходим для достижения мирового превосходства. Отдельное 

внимание соперничеству великих держав на Дальнем Востоке Киссинджер 

уделял в работе, посвященной Китаю6, отмечая его невозможность 

сопротивляться внешней экспансии в обозначенный период. Так же, как и 

Киссинджер, особую роль Китаю в рамках противоборства великих держав 

отводил и американский синолог К. Померанц7, акцентируя внимание на их 

экономических интересах в этом направлении. Британский исследователь 

международных отношений Б. Симмс8 рассмотрел вопрос британо-

российского противоборства на Дальнем Востоке на фоне общей борьбы за 

господство в Европе, а также обозначил причины современных 

геополитических проблем, охватив период соперничества государств с 1450 

по 2011 гг.  

Отдельное внимание в рамках британо-российского соперничества на 

Дальнем Востоке в зарубежной историографии уделяется англо-японскому 

союзу, как одному из факторов обострения отношений между 

Великобританией и Россией. Британский исследователь Г. Вуд9 акцентировал 

внимание на англо-японском союзе, рассматривая его связь с вопросами 

ограничения вооружений и проблемами, затрагивающими Тихий океан и 

Дальний Восток, а также отмечал необходимость его устранения в целях 

стабилизации обстановки в дальневосточном регионе. Американский историк 

Ф. О'Брайен10 отмечал большое значение англо-японского союза для 

Великобритании, так как, он, с одной стороны, защищал ее интересы, а, с 

другой стороны, являлся фактором сдерживания России на Дальнем Востоке. 

 
6 Киссинджер Г. О Китае. Перевод с английского В.Н Верченко. М., 2014 
7 Померанц К. Великое расхождение: Китай, Европа и создание современной мировой экономики. Пер. с англ. 

А. М. Матвеенко; под науч. ред. А.Ю. Володина. М., 2017 
8 Симмс Б. Европа. Борьба за господство. Пер. с англ. В. Желнинова. М., 2017 
9 Wood G. Z. China, the United States and the Anglo-Japanese Alliance. N. Y., 1921 
10  O’Brien P. The Anglo-Japanese Alliance, 1902-1922. London, 2009. 
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Британский историк Дж. Гренвилл11 отмечал, что было бы неверно 

ассоциировать окончание «блестящей изоляции» Великобритании с англо-

японским соглашением, так как и после заключения соглашения британское 

правительство старалось придерживаться данного курса. Британский 

исследователь англо-японских отношений Я. Ниш12  рассматривал  англо-

японский союз как один из важнейших аспектов дальневосточной политики 

Великобритании и Японии в 1894-1907 гг., акцентируя внимание на их 

совместное противодействие продвижению России в Китай  и  Восточную 

Азию. Ниш проанализировал отношение Великобритании к неоднозначному 

восприятию союза другими европейскими державами и США.  

Противостояние Великобритании и России на Дальнем Востоке 

прослеживается у зарубежных исследователей в отдельных работах, 

посвященных событиям русско-японской войны, события которой вызывали 

интерес на протяжении XX в. и являются актуальной темой у современных 

историков. Среди них можно выделить работы Д. Макдональда13, Ф. Якоба14 

и М. Селигманна15. Британский исследователь Макдональд с критической 

точки зрения рассмотрел дипломатическую предысторию русско-японской 

войны, нелестно отзываясь о восточной политике России, характеризуя ее как 

«тупик», связанный с личными разногласиями внутри «триумвирата»:  «С. Ю. 

Витте — В. Н. Ламздорф — А. Н. Куропаткин»,  и вмешательством 

безобразовской клики, усложнявшим их отношения. Макдональд отмечал 

участников событий, предшествующих русско-японской войне, в качестве 

дипломатов, формировавших  внешнеполитический курс России. 

Американский исследователь Франк Якоб определял русско-японскую войну 

как региональный конфликт, который впоследствии сыграл роль в начале 

 
11 Grenville J. A. S. Lansdowne’s Abortive Project of 12 March 1901 for a Secret  Agreement with Germany. – Bulletin 

of the Institute of Historical Research, 1954. V. 27. № 76. P. 201-213 
12 Nish I. H. The Anglo-Japanese Alliance: The Diplomacy of Two Island Empires, 1894-1907. Athlone Press, 1966  
13 McDonald D. United Government and Foreign Policy in Russia, 1900–1914. Cambridge, Mass., 1992 
14 Якоб Ф. Русско-японская война и ее влияние на ход истории в XX веке. Пер. с англ. М. Черенцевой. СПб., 

2022 
15 Seligmann M. Switching horses: the Admiralty’s recognition of the threat from Germany, 1900-1905. International 

History Review, 2008. 30. 2   
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Первой мировой войны. Особое внимание Якоб в своем исследовании уделил 

позиции Великобритании в ходе русско-японской войны, которая, защищая 

свои финансовые и геополитические интересы, поддерживала Японию с 

целью сдерживания усиления российского влияния на Дальнем Востоке. 

Британский историк М. Селигманн акцентировал внимание на германской 

угрозе для Великобритании, отмечая необходимость смены 

внешнеполитического курса британского правительства в сторону сближения 

с Россией после окончания русско-японской войны. 

Среди работ, посвященных англо-русскому соглашению 1907 г., следует 

выделить исследования   Р. К. Томпкинса16 и Р. П. Черчилля17, которые 

подробно описали историю дипломатических отношений между 

Великобританией и Россией накануне подписания соглашения. Черчилль 

акцентировал внимание на наиболее проблемных вопросах раздела сфер 

влияния в Азии между Великобританией и Россией. Томпкинс подчеркнул 

значимость подписания англо-русского соглашения накануне Первой мировой 

войны. 

В китайской историографии исследование проблемы британо-

российских противоречий на Дальнем Востоке только недавно стало 

предметом изучения. Особое внимание в этой области уделяется истории 

экспансии великих держав и зависимости Китая во второй половине XIX - 

начале ХХ вв. Одной из наиболее емких работ в этом направлении является 

работа Чэнь Цзяня и Ван Циньшуана18. В своей работе авторы рассматривают 

соперничество между Россией и Великобританией на фоне глубокого 

политического и экономического кризиса в Китае. Чэнь Цзянь и Ван 

Циньшуан подчеркивают нежелание китайского императорского двора 

решать назревшие проблемы в государстве путем, что стало поводом для 

 
16 Rosemary C. Tompkins, B.F.A., B.A., M.A. Anglo-Russian Diplomatic Relations 1907-1914. Thesis.  Denton, Texas, 

May, 1975 
17 Churchill R. P. Anglo-Russian Convention of 1907. Iowa, 1939 
18 Чэнь Цзянь, Ван Циньшуан. Пробуждение спящего льва.  Пер. с кит. Синельщиковой Е. А. М., 2019 
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вмешательства великих держав во внутренние дела Китая и активизировало их 

экспансионистскую политику в отношении азиатских стран.  

В отечественной историографии вопросы британо-российского 

противостояния на Дальнем Востоке рассматриваются в контексте развития 

дипломатических отношений России с европейскими странами в условиях 

изменения ситуации на международной арене, а также стремления 

Великобритании сохранить свое геополитического могущества.  

Проблемы экономического характера во взаимодействии России с 

государствами Дальнего Востока, в особенности с Китаем на фоне 

меняющейся международной обстановки освещены у исследователей начала 

XX в.  Д. М. Позднеева19 и  А. З. Мышлаевского20, которые подробно описали 

экономическую ситуацию на Дальнем Востоке, акцентируя внимание на 

торговле России с соседними государствами. А. Я. Максимов21, Б. 

Демчинский22, не имея возможности пользоваться секретными архивами 

великих держав и опираясь в основном на материалы опубликованных 

документов и прессу, стремились объективно показать международные 

отношения на Дальнем Востоке, отмечая роль России в возможном разделе 

Китая, затрагивая вопросы политического взаимодействия России с 

европейскими державами по поводу дальневосточных государств. П. И. 

Остриков23, рассматривая соперничество великих держав на Дальнем Востоке, 

используя обширный архивный материал,  подчеркивал экономическое 

давление Великобритании на Китай в целях закрепления позиций в регионе.  

Особое внимание в отечественной историографии проблемам 

дипломатических отношений  между Россией и странами Запада, в том числе 

и с Великобританией по поводу Дальнего Востока накануне Первой мировой 

войны. В аспектах развития колониальной политики  европейских держав в 

 
19 Позднеев Д. М. 56 дней пекинского сидения в связи с ближайшими к нему событиями пекинской жизни.  

Спб., 1901 
20 Мышлаевский А. З. Военные действия в Китае.  Спб., 1905 
21 Максимов А. Я. Наши задачи на Тихом океане. Спб., 1901 
22 Демчинский Б. Россия в Маньчжурии. Спб., 1908 
23 Остриков П. И. Империалистическая политика Англии в Китае в 1900 – 1914 гг.  М., 1978. 
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отношении азиатских стран и истории развития российско-китайских 

отношений эта проблема освещена  в работах советских историков 

Беспрозванных Е. Л.24, Нарочницкого А. Л.25, Хохлова А. Н.26  Б. А. Романов27 

детально описал систему дипломатических отношений, уделяя внимание 

попыткам вмешательства Великобритании в отношения России с Японией и 

Китаем. Работа Романова особенно ценна, так как он использовал обширный 

материал из мемуаров и архивных документов. Активизация интереса к 

данной проблеме проявляется в работах современных историков. В рамках 

исследования внешнеполитического курса Великобритании следует выделить 

работу Широкорада А. Б.28, подробно описавшего процесс трансформации 

внешнеполитического курса Великобритании, отмечая ее желание 

придерживаться «политики блестящей изоляции», при этом стремящейся 

отстаивать свои интересы любыми способами, в том числе путем заключения 

военно-политических союзов с другими государства, не допуская открытых 

вооруженных столкновений с соперниками. Подробно описаны 

дипломатические отношения между Великобританией и Россией на фоне 

соперничества держав в Центральной и Восточной Азии в работе Сергеева Е. 

Ю.29 Он рассматривает соперничество держав как «Большую игру», главные 

игроки которой путем хитрой дипломатии стремятся завоевать 

господствующие позиции в азиатском регионе. Сергеев завершает «Большую 

игру» подписанием англо-русского соглашения в 1907 г., при этом  не 

раскрывает подробностей подписания данного соглашения, а вопросы, 

касающиеся Дальнего Востока, рассматривает, отражая только некоторые 

дипломатические аспекты. Вопросы внешнеполитического курса 

 
24 Беспрозванных Е. Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений. М., 1983 
25 Нарочницкий А. Л., Губер А. А., Сладковский М. И., Бурлингас И. Я.   Международные отношения на Дальнем 

Востоке, Т.1. С конца XVI в. до 1917г. М., 1973 
26 Хохлов А. Н. Попытки укрепления маньчжурских войск в Китае во второй половине XIX-начале XX вв.// 

Вопросы истории и историографии Китая. М., 1968 
27 Романов  Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны (1895–1907). М - Л.: Издательство 

Академии Наук СССР, 1947 
28 Широкорад А. Б. Англия. Ни войны, ни мира. М., 2009. 
29 Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856 – 1907гг.: мифы и реалии российско-британских отношений в 

Центральной и Восточной Азии. М., 2012 
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Великобритании в отношении Дальнего Востока Сергеев рассматривает в 

работе, посвященной британо-германскому соперничеству30, в которой 

уделяет внимание и британо-российским противоречиям. Е. В. Романова31 

акцентирует внимание на германском факторе в британо-российских 

отношениях в рамках соперничества на Дальнем Востоке, определяя причины 

Первой мировой войны. 

 Внешняя политика Великобритании в конце XIX в. в аспекте развития 

имперской идеи рассмотрена в работах современных исследователей.  В 

работе М. В. Глеб32 отражено влияние внутриполитических процессов и 

изменений в международной обстановке на британскую позицию в отношении 

Дальнего Востока. Т. Н. Гелла33 акцентировала внимание на влиянии 

внутриполитической борьбы партий в формировании дальневосточного курса 

внешней политики британского правительства. Ю. Х. Тотров34 рассмотрел 

разведывательную деятельность Великобритании, одной из целей которой 

была защита геополитических интересов от усиления России на Дальнем 

Востоке. Грудзинский В. В.35 поднял проблему трансформации Британской 

империи в конце XIX – начале XX вв., определив роль идейно-политической 

борьбы в правительстве Великобритании в стремлении сохранения 

целостности империи. 

Проблема внешнеполитического курса России в конце XIX – начале     

XX вв. в отношении Китая освещена в работе И. М. Попова.36 Он проследил 

трансформацию российско-китайских отношений от противоречий до 

достижения соглашений, акцентируя внимание на экономическом 

взаимодействии и  совместном противодействии другим государствам, 

желающим закрепить позиции на Дальнем Востоке, в том числе в рамках 

 
30 Сергеев Е. Ю. Политика Великобритании и Германии на Дальнем Востоке 1897-1903гг. М., 1998 
31 Романова Е. В. Путь к войне: развитие англо-германского конфликта, 1898-1914гг. М., 2008 
32 Глеб М. В. Имперская идея в Великобритании (вторая половина XIX века).  Минск, 2007 
33 Гелла Т. Н. Геополитические интересы Великобритании и английские политические партии в конце XIX – 

XX веков. Орел, 2009 
34 Тотров Ю. Х. Английская разведка в России. М.; СПб., 2023 
35 Грудзинский В. В. На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя треть XIX – 

первая четверть XX вв.). Челябинск, 1996 
36 Попов И. М. Россия и Китай: 300 лет на грани войны. М., 2004 
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экспансионистской политики в отношении  Китая. Среди работ по вопросам 

русско-китайских отношений в обозначенный период,  следует выделить 

работу А. Л. Афониной37 об ихэтуаньском восстании. Афонина акцентировала 

внимание на религиозном факторе в развитии отношений России и Китая, 

одновременно с этим, указала на значение вмешательства великих держав в 

ход и итоги ихэтуаньского восстания. 

Отдельным блоком  следует выделить работы, посвященные проблемам 

русско-японской войны, в  ходе которой, с одной стороны обострились 

отношения с Великобританией, с другой – были заложены основы англо-

русского соглашения 1907 г. Данный аспект прослеживается как у советских, 

так и у современных российских исследователей. Ярким примером в этом 

направлении может послужить работа  А. И. Сорокина38,  который дает 

нелестную оценку действиям российского правительства во время русско-

японской войны, приводя в пример неумелое управление флотом адмирала 

Рожественского в ходе Цусимского сражения. Сорокин связывал поражение 

России в войне с Японией с нежеланием проводить реформы царским 

правительством. О. Р. Айрапетов39  отмечал влияние внутриполитического 

кризиса в России на исход русско-японской войны, анализируя британское 

участие в происходивших событиях. С. Былинин40 в своей работе дал оценку 

действиям Великобритании во время русско-японской войны, акцентируя 

внимание на ее желании разжечь конфликт между Россией и Японией с целью 

сохранения своих позиций в Китае, в Южной и Восточной Азии, а также 

отвлечения России от продвижения в Средней Азии и Персии, на подступах к 

британским владениям в Индии. Былинин отмечал дипломатические и 

военные просчеты российского правительства в ходе русско-японской войны, 

которую считал  предвестником Первой мировой войны. А. В. Гущин41 

 
37 Афонина Л. А. Восстание ихэтуаней и православные мученики в Китае. М., 2021 
38 Сорокин А.И. Русско-японская война 1904-1905 гг. М., 1956 
39 Айрапетов О. Р.  На пути к краху. Русско-японская война 1904-1905 гг. Военно-политическая история. М., 

2014 
40 Былинин С. Русско-японская война 1904-1905гг. Утраченные возможности. М., 2006. 
41 Гущин А. В. Русская армия в войне 1904-1905 гг. СПб., 2014 
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впервые применил историко-антропологический подход в описании боевых 

действий в Маньчжурии, предложив по-новому взглянуть на причины 

поражения России в русско-японской войне. К. Ф. Шацилло42 подробно 

рассмотрел российский внешнеполитический курс от русско-японской войны 

до Первой мировой войны, определяя причины  вступления России в русско-

японскую войну и поражения, акцентируя внимание на дальновидности 

российского правительства и результатах его военных и военно-морских 

программ.  

Следует отметить, что как в зарубежной, так и в отечественной 

историографии рассматриваемые вопросы исследуются фрагментарно. На 

сегодняшний день нет работ, охватывающих все аспекты британо-российских 

противоречий на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX вв. Изучение 

российской и зарубежной историографии проблемы британо-российских 

противоречий на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX вв. показывает, 

что есть потребность в комплексном исследовании этой темы. 

Объектом исследования является внешняя политика Великобритании 

на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. 

Предмет исследования – внешнеполитическое противостояние между 

Великобританией и Россией на Дальнем Востоке с конца XIX века до 

заключения англо-русского соглашения в 1907 году. 

Цель данной диссертации состоит в анализе британо-российского 

противоборства на Дальнем Востоке в конце XIX- начале XX в. и его 

отражение в британском общественном мнении. 

Задачи диссертационного исследования:  

1. Изучить векторы противостояния между Великобританией и Россией 

на Дальнем Востоке в конце XIX в.  

2. Определить эволюцию британской внешнеполитической стратегии в 

дальневосточном регионе.  

 
42 Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. М., 2000 
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3. Проследить изменения британской политики на Дальнем Востоке 

накануне и в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг.  

4. Установить степень влияния дальневосточного направления 

британской политики на процесс внешнеполитического сближения 

Великобритании и России в 1907 г.  

5. Изучить место Дальнего Востока во внешнеполитических проектах 

британской элиты на рубеже XIX -  ХХ вв.  

6. Проследить роль прессы в процессе формирования британского 

общественного мнения в аспекте британо-российских отношений в конце XIX 

-  начале ХХ вв. 

Источниковая база исследования. В исследовании использованы 

комплексы неопубликованных и опубликованных документов.  

Первую группу составляют делопроизводственные материалы, 

представленные дипломатическими договорами и деловой перепиской, 

характеризующей британскую внешнюю политику в дальневосточном 

регионе, позиции великих держав в конце XIX – начале XX вв., позволяющие 

реконструировать сложность международной политики на Дальнем Востоке в 

обозначенный период.43 Так, значение уделяется комплексу документов, 

отражающих политическую и экономическую политику в регионе.44 В этом 

направлении большое значение имеют соглашения английских, германских и 

американских банков о разделе сфер влияния и сотрудничестве в Китае, что 

отражает сложность и конкуренцию стран за захват рынков сбыта  на Дальнем 

Востоке. Это дало возможность рассмотреть проблему с точки зрения 

экономических интересов великих держав. Для понимания специфики 

столкновения интересов Российской империи и Великобритании большую 

роль играют материалы, посвященные российскому экономическому и 

 
43 Гримм  Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Д. Востоке 

(1842-1925).  М., 1927 
44 Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф.444. Оп.1. Д.107; Российский 

государственный архив военно-морского флота. Ф. 650. Оп. 1. Д. 213;  Российский государственный 

исторический архив. Ф.560. Оп.26. Д.326; Оп. 28. Д. 133; Российский государственный военно-исторический 

архив. Ф. 431. Оп. 1. Д. 42. 
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военному проникновению на Ляодунский полуостров.45 Системное изложение 

дальневосточного вектора британской политики представлено в ряде научных 

публикаций документов Форрин Оффис46. 

Вторую группу источников составила публицистика, включающая в 

себя статьи в журналах и газетах, публицистические произведения. Среди 

публицистических произведений следует выделить английские синие книги, в 

которых отражены аспекты внешней политики Великобритании в отношении 

Дальнего Востока накануне русско-японской войны.47 Большое значение 

имеют материалы, посвященные политическим и военным событиям русско-

японской войны.48 Британский агент и генеральный консул Египта в 1883-1907 

гг., граф Кромер49, рассматривая истоки формирования империалистических 

амбиций великих держав, акцентирует внимание на проблемах торговых 

отношений Великобритании с колониями в Азии и некоторых регионах 

Африки, определяя это направление как основу британской имперской 

политики в отношении этих территорий. Особо следует выделить работу 

британского географа и геополитика  Х. Маккиндера50, который определил 

географические причины соперничества великих держав, а также ввел понятие 

«Хартленд» - территорию центральной части Евразии. Объясняя британо-

российское противостояние на Дальнем Востоке, Маккиндер связал 

дальневосточную политику Великобритании и России с географическими 

факторами. Строительство КВЖД Россией Маккиндер объяснял 

географической необходимостью для совершенствования путей сообщения 

между обширными территориями страны, а также укрепления торговых связей 

с дальневосточными государствами. 

 
45 Порт-Артур и Дальний, 1894-1904 гг.: последний колониальный проект Российской империи. Сборник 

документов / Сост., авторы Введения и комментариев И. В. Лукоянов, Д. Б. Павлов. М.; СПб., 2018 
46 British Documents on the Origins of the War I 898-1914. Edited by G. P. GOOCH, D.Litt., F.B.A., and HAROLD 

TEMPERLEY, Litt.D., F.B.A., Vol. IV THE ANGLO - RUSSIAN RAPPROCHEMENT 1903-7, LONDON: 1929 
47 Английская синяя книга. Маньчжурия и Корея. Изд. Особ. комитета Дальнего Востока, СПб., 1904 
48 The Russo-Japanese war. Part I. Compiled by the general staff, war office. London, 1906 
49 Earl of Cromer. Ancient and modern imperialism. London, JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET, W, 1910 
50 Маккиндер Х. Географическая ось истории. Пер. с англ. Желнинова В. М., 2021 



16 
 

Третью группу источников составили материалы периодической печати. 

Весомое значение имело отражение событий британо-российского 

столкновения на Дальнем Востоке в британской прессе. Исследованный нами 

комплекс британских газет и журналов51, позволил проследить колебания 

британских средств информации на британо-российские противоречия в 

регионе.   Материалы британской прессы52 позволяют изучить общественное 

мнение о японо-китайской войне, восстании ихэтуаней, русско-японской 

войне и британо-российских переговорах по вопросам размещения войск на 

Дальнем Востоке. В британских газетах и журналах обозначенного периода 

помимо освещения событий, происходящих на Дальнем Востоке, приводятся 

статьи о культуре и быте народов, проживающих в этом регионе, что 

позволяет  рассмотреть культурные стереотипы  британского общества в 

отношении Китая, Индии и других дальневосточных государств. Следует 

отметить, что в  прессе существовали колебания. Так, наибольший интерес 

вызвали события японо-китайской войны, ихэтуаньского восстания и русско-

японской войны, отраженные в газетах: The Echo; The London and China 

Express; The London and China telegraph; The Lincolnshire Echo; The Homeward 

Mail from India, China, and The East; The Daily News (London); Freeman's 

Magazine; The Home News for India, China, and Colonies; The Illustrated London 

News; The Morning Post.   Относительно узловых и поворотных пунктов 

британо-российского противостояния в дальневосточном регионе следует 

отметить аналитические статьи в The Army and Navy Gazette, The Burton 

Chronicle, The Citizen, The Civil & Military Gazette, The Referee, The Salisbury 

and Winchester Journal, And General Advertiser, The Sheffield Daily Telegraph, 

The Umpire, The Westerns Times.    В целом, использование газет позволило 

 
51 The British Newspaper Archive. [Электронный ресурс]. URL: https://www.britishnewspaperarchive.co.uk (Дата 

обращения:  07.04.2023) 
52 Freeman's Magazine, The Army and Navy Gazette, The Burton Chronicle, The Civil & Military Gazette, The 

Citizen, The Daily News (London), The Daily Telegraph, The Echo, The Freemen’s Journal, The Home News for 

India, China, and Colonies, The Homeward Mail from India, China, and The East, The Illustrated London News, The 

Lincolnshire Echo, The London and China Express, The London and China telegraph, The Morning Post, The Referee, 

The Salisbury and Winchester Journal, And General Advertiser, The Sheffield Daily Telegraph, The Umpire, The 

Westerns Times: 1894-1907 
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проследить динамику изменения образа британо-российской политики от 

конфронтации к дипломатическому соглашению. 

Четвертую группу источников составили источники личного 

происхождения. К ним относятся мемуары, дневники, воспоминания, 

эпистолярные источники. Особенность данной категории источников является 

отражение точек зрения государственных и общественных деятелей о 

конкретных политических событиях и деятелях, дипломатическому 

противостоянию между странами. В этой связи хотелось бы выделить 

мемуары британских политических деятелей Р. Аллена53,  Э. Грея54 и очерки 

Р. Харта55, в которых отражены аспекты внешней политики Великобритании 

в отношении Дальнего Востока, в том числе  отношения с Россией и другими 

государствами по этому вопросу.  Для полноты картины необходимо 

учитывать и воспоминания российских политиков. В дневнике Николая II56  

отражено отношение российского императора к Великобритании и 

взаимодействию с ней для решения проблем по разграничению сфер влияния. 

По записям Николая II можно определить его недоверие к британскому 

правительству в вопросах внешней политики в отношении Дальнего Востока, 

значение региона во внешней политике империи. В дневниках Ламздорфа57 

содержатся скопированные служебные документы, позволяющие рассмотреть  

аспекты британо-российских отношений в конце XIX в., в том числе по 

вопросам дальневосточной внешней политики,  а также его личные заметки, 

передающие атмосферу императорского МИД. Мемуары С.Ю. Витте58 

позволяют сформировать представление об экономических и политических 

интересах России в отношении Дальнего Востока. А. П. Извольский59 в своих 

воспоминаниях с критической точки зрения оценивает внешнюю политику 

российского правительства в отношении Японии накануне русско-японской 

 
53 Allen R. The Siege of the Peking Legations. L., 1901 
54 Grey E. 25 Years of Politic, 1892-1916. Memoirs of Lord Edward Grey. V. I. N.-Y., 1926 
55 Hart R. “These from the Land of Sinism”. Essays on the Chinese Question. L., 1901  
56 Дневник императора Николая II 1890-1906гг. М., 2021 
57 Ламздорф В. Н. Дневник 1891-1892. Под ред. Ф. А. Ротштейна. Пер. с фр. Ю. Я. Соловьева.  Academia, 1934 
58 Витте С. Ю. Воспоминания. М., 2022  
59 Извольский А. П. Воспоминания. Пер. с англ. А. Сперанского.  П. - М., 1924. 
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войны, отмечая возможность ее избежать в случае более гибкой позиции, а 

также описывает положение России на международной арене.  Среди 

свидетельств современников следует выделить мемуары В. В. Корсакова60. Он 

дал  оценку происходящим событиям в Пекине во время ихэтуаньского 

восстания, отмечая роль вмешательства великих держав во внутренние дела 

Китая, небывалую жестокость и размах восстания, при этом полагая, что его 

описания недостаточно для четкого понимания причин и последствий данного 

события.  

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период конца  XIX - начала XX вв. Подробно рассмотрен период 1890 – 1907 

гг., так как именно в это время британо-российские отношения переживали 

трансформацию от обострения противоречий до достижения соглашения по 

спорным вопросам в отношении Дальнего Востока.  В конце XIX в. отношения 

между Великобританией и Россией максимально обострились по вопросам 

разграничения сфер влияния в азиатском регионе, данное обстоятельство едва 

не привело к прямому вооруженному столкновению двух великих держав. К 

1907 г. спорные вопросы по разграничению сфер влияния между 

Великобританией и Россией удалось решить дипломатическим путем. В целях 

определения причин изменения внешней политики Великобритании и России 

в отношении Дальнего Востока, а также понимания общей международной 

обстановки в отдельных вопросах исследования затрагивается период 1870-х 

– 1880-х гг. 

Территориальные рамки исследования включают Великобританию, 

Россию, Китай, Японию, Корею. В вопросах раздела сфер влияния между 

Россией и Великобританией рассматриваются территории Тибета, Бирмы, 

Индии, Афганистана и Персии.  

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляют принципы историзма, научной объективности и системности. 

 
60 Корсаков В. В. Пекинские события. Личные воспоминания участника об осаде в Пекине. Май-август 1900 

года. СПб., 1901 
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Принцип историзма позволяет рассмотреть исторический процесс в его 

развитии, процесс эволюции британской политики на Дальнем Востоке в 

конце XIX — начале XX вв. Принцип научной объективности предполагает 

беспристрастное изучение исторических источников, отказ от 

избирательности изучения исторических источников. Системный подход 

нашел отражение в изучении внешнеполитических действий Великобритании 

в процессе противостояния Российской империи на Дальнем Востоке. В 

диссертационном исследовании использованы как общенаучные методы, 

включающие анализ и синтез, так и специально-исторические. При помощи 

историко-генетического метода были установлены причинно-следственные 

связи и закономерности развития британо-российских отношений. Историко-

сравнительный метод позволил определить особенности британской политики 

в дальневосточном регионе. Историко-системный метод позволил 

рассмотреть события британо-российского противостояния комплексно, с 

учетом внешних и внутренних факторов, влиявших как на усиление 

напряженности, так и нормализацию отношений. 

Научная новизна исследования состоит в том, что предпринят 

системный анализ комплекса противоречий британской и российской 

политики на Дальнем Востоке, ее отражения в общественном мнении 

Великобритании. Впервые проанализирован процесс формирования 

общественного мнения Великобритании от конфронтации до сближения двух 

стран на примере основных болевых точек политики в регионе Дальнего 

Востока. Изучен комплекс публикаций в британской прессе по аспектам 

дальневосточного противостояния, выявлено воздействие стереотипов на 

определение образа России в общественном сознании. Отражено влияние 

британской элиты на формирование общественного мнения Великобритании, 

а также общественное влияние  на внешнеполитический курс британского 

правительства. В рамках исследования изучены колебания 

внешнеполитической стратегии Великобритании и ее зависимость от 
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конфликтов в Китае. Рассмотрена степень воздействия дальневосточной 

политики на сближение Великобритании и России в 1907 г. 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Противостояние Великобритании и России на Дальнем Востоке в 

конце XIX – начале XX вв. происходило на фоне меняющейся 

обстановки на международной арене и борьбы между великими 

державами за господство. Усиление геополитических позиций 

Германии и Японии способствовали активизации внешней политики 

Великобритании и России в отношении Дальнего Востока. 

2.    Внешнеполитический курс Великобритании в отношении Дальнего 

Востока трансформировался на протяжении конца XIX – начала XX 

вв. под влиянием внутриполитического кризиса в Китае и его общего 

ослабления на международной арене. Японо-китайская война 1894-

1895 гг. и ихэтуаньское восстание 1898-1901 гг. способствовали 

активизации внешней политики британского правительства в 

отношении дальневосточного региона. Любое проникновение со 

стороны других государств на Дальний Восток британцы 

воспринимали как угрозу своим геополитическим интересам. 

3. Позиция Великобритании в ходе русско-японской войны 1904-1905 

гг. была двойственной. С одной стороны, Великобритания 

стремилась ослабить позиции России на Дальнем Востоке, с другой 

стороны, не желала ее полного поражения, так как ввиду усиления 

позиций Германии на международной арене, Российская империя 

служила средством ее сдерживания в продвижении в 

дальневосточном направлении. Имперские амбиции Японии  

вызывали обеспокоенность британского правительства. Русско-

японская война способствовала обострению британо-российских 

отношений, при этом, именно в этот период между Россией и 
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Великобританией началось дипломатическое взаимодействие на 

пути к заключению соглашения 1907 г. 

4. Британское общественное мнение, формировавшееся на основе 

представлений британских элит и прессы, выступало фактором, 

оказывающим влияние на выстраивание внешнеполитического курса 

Великобритании по дальневосточным вопросам. 

5. Британская пресса представляла собой средство, с помощью которого 

в общественном сознании британцев формировался образ России, 

основанный на стереотипах и меняющийся в зависимости от 

происходящих событий на международной арене, в том числе и на 

Дальнем Востоке.  

6. Дальневосточное направление во внешней политике, как для 

Великобритании, так и для России было стратегически важным. 

Поэтому условия заключения англо-русского соглашения 1907 г. по 

вопросам разграничения сфер влияния вызывали дискуссии как в 

британском, так и в российском правительствах. Англо-русское 

соглашение 1907 г. хотя и не решило всех проблем в вопросах 

разграничения сфер влияния между Великобританией и Россией, тем 

не менее, оно способствовало укреплению дипломатических 

британо-российских отношений, завершив процесс формирования  

блока Антанта, и установлению политической стабильности на 

Дальнем Востоке.  

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что 

исследование поможет в дальнейшем изучении британо-российских 

противоречий на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв., дополнив 

историю взаимоотношений Великобритании и России по вопросам 

дальневосточного региона.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

представлены на международной научной конференции «Британский мир: 

опыт политического, социального и культурного развития»: Русско-японская 
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война 1904-1905 гг. и позиция Великобритании, Санкт-Петербург, 2023; на 

международной конференции “Scientific Research Of The SCO Countries: 

Synergy and Integration”:  Reflection of the events of Sino-Japanese War of 1894-

1895 in the British press, Пекин, 2023; на международной научной конференции 

«Россия между Западом и Востоком: Диалог и противостояние цивилизаций»: 

Противостояние Великобритании и России на фоне восстания ихэтуаней в 

Китае в конце XIX – начале XX вв., институт всеобщей истории РАН, Москва, 

2023; на региональной научной конференции «Империи эпохи нового и 

новейшего времени: опыт политического и социального развития»: Навстречу 

союзу: англо-русское сближение в 1905-1907гг., Брянск, 2024; на 

международной научной конференции «Британский мир: опыт политического, 

социального и культурного развития»: Британская внешнеполитическая 

стратегия в дальневосточном регионе в конце XIX века, Санкт-Петербург, 

2024. 

Структура работы определена целью и задачами самого исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав и 10 параграфов, заключения, и 

библиографии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность и научная новизна и 

научно-практическая значимость работы. Определены цель, задачи, объект, 

предмет, хронологические и территориальные рамки исследования. 

Анализируются степень изученности темы в историографии и  источниковая 

база исследования. Приводятся положения, выносимые на защиту, 

методологическая основа и апробация исследования. 

В первой главе диссертации «Британо-российские 

взаимоотношения на Дальнем Востоке в конце XIX века» 

проанализированы британо-российские взаимоотношения на Дальнем 

Востоке в конце XIX в. на основе исследовательской литературы, источников 
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и материалов британской прессы. Рассмотрены аспекты проникновения 

Великобритании в дальневосточный регион и британо-русских столкновений 

в Китае, освещена политика европейских коалиций на фоне восстания 

ихэтуаней. 

В конце XIX – начале XX вв. наблюдалась определенная трансформация 

британо-российских отношений: от обострения противоречий по 

территориальным вопросам на Дальнем Востоке до достижения определенных 

соглашений, вызванных необходимостью разрешить политический кризис в 

Китае, а также желанием не допустить усиления позиций Германии  и 

конфликта между союзниками на этой территории, так как это могло привести 

к серьезным негативным последствиям и дестабилизации обстановки на 

международной арене. 

В первом параграфе «Проникновение Великобритании в 

дальневосточный регион» рассматриваются причины проникновения 

Великобритании на Дальний Восток в конце XIX в., степень ее участия в 

происходящих там событиях, а также взаимодействие британского 

правительства с Россией и другими государствами по дальневосточным 

вопросам. 

Во втором параграфе «Британо-русские столкновения в Китае в конце 

XIX в.» исследованы основные факторы обострения отношений между 

Великобританией и Россией по вопросам разграничения сфер влияния в Китае. 

Особое внимание уделено событиям японо-китайской войны 1894-1895 гг., 

которые оказали влияние на расстановку сил на Дальнем Востоке, а также 

нашли отражение в британской прессе. 

В третьем параграфе «Восстание ихэтуаней и политика европейских 

коалиций» проанализировано восстание ихэтуаней в Китае, определена 

степень влияния европейских держав на его итоги, рассмотрены позиции 

Великобритании и России по отношению к Китаю во время восстания.  

Во второй главе «Британо-российское противостояние в годы 

русско-японской войны  1904-1905 гг.» исследована напряженность на 
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Дальнем Востоке в начале XX в., причины обострения британо-российских 

отношений, уделено внимание англо-японскому союзу 1902 г. и строительству 

КВЖД,  определена позиция Великобритании в ходе русско-японской войны 

в 1904-1905 гг., рассмотрены факторы британо-русского сближения в начале 

XX в., приведшие к заключению англо-русского соглашения в 1907 г. 

В годы русско-японской войны между Россией и Великобританией 

произошла трансформация взаимоотношений: от противостояния до 

достижения соглашения в 1907 г. В начале XX в. британо-российские 

отношения были полны противоречий  ввиду конфликта интересов по 

разграничению сфер влияния на Дальнем Востоке. Факторами обострения 

британо-российских отношений стали строительство КВЖД Россией и англо-

японский союз, заключенный в 1902 г., имеющий антироссийскую 

направленность. Во время русско-японской войны Великобритания проводила 

гибкую внешнюю политику в отношении Дальнего Востока, с одной стороны, 

поддерживая Японию, с другой стороны, не допуская открытого 

вооруженного столкновения с Россией. Достигнутое в 1907 г. англо-русское 

соглашение позволило разрешить накопившиеся проблемы во 

взаимоотношениях Великобритании и России по вопросам разграничения 

сфер влияния на Дальнем Востоке, несмотря на сохранившееся недоверие друг 

к другу. 

В первом параграфе «Британская политика и напряженность на Дальнем 

Востоке в начале XX в.» исследован внешнеполитический курс 

Великобритании на фоне усилившейся напряженной обстановки на Дальнем 

Востоке в начале XX в. Великобритания выстраивала свою внешнюю 

политику в этом регионе с учетом меняющихся геополитических условий, 

связанных с усилением влияния России на Дальнем Востоке, приобретением 

Японии имперских амбиций, активизации Германии на этом направлении. 

Основным конкурентом Великобритания видела для себя Россию, которая к 

этому времени закрепила свои позиции на Дальнем Востоке, начав 

строительство КВЖД и активизировав политику в отношении Китая. Союз с 
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Японией в этой ситуации для Великобритании был средством сдерживания 

России.  

Во втором параграфе «Русско-японская война 1904-1905 гг. и позиция 

Великобритании» рассмотрен внешнеполитический курс британского 

правительства в ходе русско-японской войны. Отмечая позицию 

Великобритании в годы войны, следует отметить ее двойственность. С одной 

стороны, Великобритания, поддерживала Японию в войне с Россией, чтобы 

ослабить ее позиции на Дальнем Востоке, при этом сохранить свое 

приоритетное положение в этом регионе. С другой стороны, британское 

правительство, сохраняя формальный нейтралитет, не стремилось полностью 

подавить влияние России на Дальнем Востоке, так как в этот регион все 

активнее проникала Германия, которая теперь становилась главным 

соперником Великобритании. При этом Россия представлялась единственным 

средством сдерживания Германии в дальневосточном направлении. 

В третьем параграфе «Навстречу союзу: англо-русское сближение в   

1905-1907 гг.» подробно рассмотрены дипломатические шаги 

Великобритании и России на пути к заключению соглашения в 1907 г., 

определены факторы, оказавшие влияние на их сближение. Процесс англо-

русского сближения на пути к соглашению был обусловлен изменениями на 

международной арене, связанными с усилением Германии и началом 

формирования военно-политических блоков, а также ослаблением 

экономического господства Великобритании и внутриполитических 

кризисных явлений в России. Не случайно, что в сложившихся тогда условиях 

для обоих государств дипломатическое решение накопившихся 

территориальных противоречий было стратегически важным и необходимым. 

 В третьей главе «Британская политика на Дальнем Востоке и 

общественное мнение Великобритании» проанализировано британское 

общественное мнение в отношении политики Великобритании и России на 

Дальнем Востоке, русско-японской войны и англо-русского соглашения 1907 

г. с опорой на материалы британской прессы 1890-х – 1907 гг. Британское 
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общественное мнение по вопросам взаимодействия Великобритании и России 

по поводу Дальнего Востока было неоднозначным, менялось под 

воздействием различных внешнеполитических факторов и находило 

отражение в прессе. Потепление в отношении России в общественном мнении 

Великобритании наметилось после 1904 г., когда внешнеполитический курс 

британского правительства изменил вектор направления. Англо-русское 

соглашение 1907 г., хотя и было неоднозначно воспринято британским 

обществом, но было принято им как необходимость для защиты интересов 

Великобритании, имело серьезное значение в условиях напряженной 

международной обстановки и завершило формирование военно-

политического блока   Антанта. 

В первом параграфе «Дальний Восток в имперских представлениях 

британской элиты» исследовано мнение британских правящих кругов в 

отношении политики, проводимой на Дальнем Востоке. Дальневосточный 

регион вызывал особый интерес у британской элиты, так как  играл ключевую 

роль в международной арене для европейских держав и России, что 

непосредственно затрагивало позиции Великобритании, стремящейся 

укрепить свое влияние в геополитическом плане. Британское правительство в 

дальневосточной политике применяло стратегию лавирования, ведя 

переговоры с Японией и Германией по вопросам противодействия России и 

Франции на Дальнем Востоке, при этом придерживаясь позиции нейтралитета. 

Во втором параграфе «Российская политика на Дальнем Востоке в 

зеркале британской прессы» проанализировано отражение внешней политики 

России в отношении Дальнего Востока в британских газетах и журналах. 

Анализируя британскую прессу обозначенного периода, можно сделать вывод 

о том, что Дальний Восток оставался одним из приоритетных направлений во 

внешней политике Великобритании. Британское правительство наблюдало за 

продвижением России в дальневосточном регионе с одной стороны, с целью 

соблюдения своих интересов, с другой стороны – британцы стремились не 

допустить здесь укрепления русских позиций.  Освещение событий на 
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Дальнем Востоке было достаточно полным. Связано это было не только с 

публикациями военно-политического характера, но и с вопросами культуры и 

менталитета народов, проживающих в дальневосточном регионе. 

Продвижение России в этом направлении также активно освещалось в прессе, 

это способствовало формированию британского общественного мнения о ее 

внешней политике. Проникновение любых держав на Дальний Восток, в том 

числе России, находило отражение в британской прессе. Эти вопросы 

вызывали живой интерес у общества, так как для Великобритании 

дальневосточный регион был стратегически важным. 

В третьем параграфе «Русско-японская война и британское 

общественное мнение» рассмотрена трансформация британского 

общественного мнения на протяжении русско-японской войны и его 

отражение в прессе. События русско-японской войны нашли живой отклик в 

британских печатных изданиях, в которых они освещались достаточно емко и 

ярко. По материалам  прессы периода 1904-1905 гг. можно проследить, как 

менялось настроение британского правительства по отношению к России: от 

четкой прояпонской позиции к готовности налаживания дипломатических 

отношений с российским правительством. Великобритания была 

заинтересована в этом, ввиду нежелания вступать в открытый вооруженный 

конфликт с Россией, понимая, что это может привести к дальнейшей 

эскалации и крайне нежелательным последствиям для всех мировых держав, 

поставив под угрозу хрупкую стабильность, установившуюся на 

международной арене. 

В четвертом параграфе «Англо-русское соглашение 1907г. и 

общественное мнение Великобритании» исследовано мнение британского 

общества в отношении англо-русского соглашения. Несмотря на сложные 

переговоры,  общественное мнение о заключении англо-русской конвенции 

1907 г. было двусмысленным, но ее значение на международной арене было 

значительным, хотя она и не решила всех проблем между Россией и 

Великобританией относительно разграничения сфер влияния. Россию, в 
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первую очередь, беспокоили дальневосточные вопросы, тогда как 

Великобританию больше тревожил вопрос разделения сфер влияния в Азии, 

чтобы защитить Индию от возможных амбиций других стран. Соглашение о 

разграничении сфер влияния между Великобританией и Россией в Азии 

способствовало укреплению их совместных действий в Европе. 

В заключении формулируются выводы и обобщения по проблемам 

диссертационного исследования. Британо-российское противостояние на 

Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. происходило на фоне 

внешнеполитических событий, которые оказывали влияние на 

международную обстановку в целом. Взаимоотношения России и 

Великобритании строились на извлечении для себя максимальной выгоды и 

стремлении каждого из них не допустить усиления соперников в данном 

направлении. 

Смещение внешнеполитического курса Великобритании в сторону 

Дальнего Востока было обусловлено желанием сохранения своих позиций на 

международной арене.  Великобритания старалась не допустить усиления 

России в этом регионе, привлекая к этому процессу другие западные державы, 

в частности, Францию, усилить свое колониальное присутствие на Дальнем 

Востоке. Британская дальневосточная внешняя политика в конце XIX – начале 

XX вв. претерпела определенную трансформацию от придерживания 

принципов «блестящей изоляции» до заключения соглашений в рамках 

формирования военно-политических блоков, что нашло отражение во 

взаимоотношениях Великобритании и России.  

Россия рассматривала Дальний Восток как сферу своих интересов, в 

особенности это касалось территории Маньчжурии, через которую 

впоследствии проходила КВЖД, а также Китая в целом, который в этот время 

был ослаблен внутриполитическими кризисами и подвергался 

посягательствам со стороны европейских держав и Японии. Российское 

правительство волновала проблема территориального разграничения с Китаем 
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в Приморье и Приамурье, а также недопущение усиления западноевропейских 

держав на Дальнем Востоке. 

Позиции  британского и российского правительств в  отношении  Китая 

были принципиально разными в ходе  восстания ихэтуаней. Если политика 

России была миролюбивой, нацеленной на развитие отношений с Китаем, с 

сохранением военного контингента в целях обеспечения своих интересов на 

Дальнем Востоке,  то действия Великобритании были направлены на 

подчинение Китая силой. Ихэтуаньское восстание в Китае еще раз 

подчеркнуло ряд неразрешенных противоречий на Дальнем Востоке между 

Великобританией и Россией и подтвердило полуколониальную зависимость 

Китайской империи от европейских держав.  

Ввиду пересечения интересов в Китае, а также обеспокоенностью 

Великобритании продвижением России на Дальнем Востоке, которое могло 

достигнуть Индии, британо-российские отношения обострились в  1890-х  – 

1904 гг. Пиком  обострения стал англо-японский союз 1902 г., имеющий 

антироссийскую направленность. Значение этого союза проявилось в годы 

русско-японской войны, в ходе которой позиция Великобритании была 

двойственной. С одной стороны, Великобритания поддерживала Японию в 

целях ослабления позиций России на Дальнем Востоке, с другой стороны, она 

не вступала в открытый вооруженный конфликт с Россией, сохраняя 

формальный нейтралитет. Следует отметить, что именно в годы русско-

японской войны наметилось потепление в британо-российских отношениях, 

когда Великобритания осознала, что теперь главным ее соперником стала 

Германия, а Россия представлялась единственным фактором ее сдерживания. 

В результате Великобритания и Россия пришли к тому, что наиболее 

предпочтительным способом решения проблем разграничения сфер влияния 

является дипломатия, а не применение силы. 

 В начале XX в.  началось британо-российское сближение,  

завершившееся подписанием англо-русского соглашения в 1907 г., явившееся 

заключительным шагом в создании военно-политического блока Антанта, 
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который в дальнейшем смог успешно противостоять Тройственному союзу в 

ходе Первой мировой войны. Одним из факторов  сближения явилась русско-

японская война, в которой Россия потерпела поражение. Путь к соглашению  

Великобритании и России был долгим и сложным, так как к началу XX в. 

между ними накопились противоречий по вопросам разграничения сфер 

влияния в Азии, в том числе и на Дальнем Востоке. Если Россию, в первую 

очередь, волновало решение дальневосточных проблем, то Великобританию в 

большей степени волновал вопрос именно раздела сфер влияния в Азии, дабы 

обезопасить от возможного посягательства других государств Индию. Англо-

русское соглашение было заключено в обстановке строжайшей секретности и 

не сразу было доведено до сведения широкой общественности, так как 

оставались еще спорные территориальные вопросы, которые предстояло 

разрешить, несмотря на это, значение соглашения было велико, так как 

Великобритания и Россия встали на путь единства целей по достижению 

равновесия сил на международной арене. Следует отметить, что даже после 

заключения соглашения Великобритания и Россия не испытывали особого 

доверия друг к другу и не являлись полноценными союзниками.  

 Дальний Восток являлся одной из обсуждаемых тем в британском 

обществе, так как занимал весомое место во внешней политике 

Великобритании, стремящейся укрепить свое геополитическое могущество. 

Значимость Дальнего Востока во внешней политике Великобритании 

подтверждает анализ британской прессы 1890-х – 1907 гг. Через прессу 

британцы узнавали о политическом устройстве дальневосточных государств, 

знакомились с менталитетом и культурой восточных народов, наиболее 

значимые события, происходящие там, особенно касающейся вопросов 

стабильности на международной арене, подробно освещались в газетах и 

журналах. Продвижение России в этом направлении также активно 

освещалось в прессе, это способствовало формированию британского 

общественного мнения о ее внешней политике. Особое внимание в британской 

прессе было уделено событиям японо-китайской войны 1894-1895 гг. 
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Акцентировалось внимание на усилении позиций Японии на международной 

арене и общем ослаблении Китая.  Ихэтуаньское восстание  нашло живой 

отклик в британских газетах и журналах, так как от его исхода зависело 

положение Великобритании в Китае, который она рассматривала как сферу 

своих интересов на Дальнем Востоке. События русско-японской войны были 

отражены в британской прессе с разных позиций. По материалам британских 

печатных изданий можно проследить, как менялось настроение британского 

правительства по отношению к России: от четкой прояпонской позиции к 

готовности налаживания дипломатических отношений с российским 

правительством. 

Среди представителей британской элиты дальневосточная внешняя 

политика Великобритании была предметом дискуссий ввиду важности 

Дальнего Востока в выстраивании дипломатических отношений великих 

держав по разграничению сфер влияния и укрепления позиций на 

международной арене. Наиболее острыми были обсуждения  по вопросам 

взаимодействия с Россией, так как именно ее Великобритания рассматривала 

как самого сильного соперника в дальневосточном регионе. После русско-

японской войны британская элита склонялась к достижению соглашения с 

Россией по разграничению сфер влияния, так как это соответствовало 

интересам Великобритании.  

Англо-русское соглашение 1907 г.  в британской прессе обозначенного 

периода освещено мало ввиду строжайшей секретности его заключения. 

Однако, отдельные заметки по этому вопросу можно встретить в публикациях 

речей видных британских политических деятелей, а также в рамках освещения 

Гаагской конференции.  

 Противостояние Великобритании и России на Дальнем Востоке в конце 

XIX  – начале XX вв. было обусловлено рядом внутриполитических и 

внешнеполитических факторов. Обе державы выстраивали политику в 

отношении Дальнего Востока, учитывая сильные и слабые стороны соперника. 

И Великобритания, и Россия понимали необходимость поддерживания 



32 
 

дипломатических отношений между собой, не допуская  открытых 

вооруженных столкновений, при этом максимально стремились укрепить свои 

позиции на Дальнем Востоке. 
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