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Перед Крымской войной (1853 – 1856 гг.) выдающийся русский путешественник Г.И.

Невельский без одобрения со стороны российского правительства занял территорию низовья реки

Амур [6, с.573 – 574]. Это событие стало началом освоения дальневосточных земель. При этом

китайская сторона, ослабленная внутренними проблемами, не выразила дипломатического

протеста. По Айгунскому мирному договору, подписанному в 1858 г., весь левый берег реки Амур

отошел Российской Империи [3, с.18]. Окончательно российскокитайскую границу утвердил

Пекинский мирный договор 1860 г. [6, с.575] В результате во второй половине XIX в.

формирование российскокитайской границы происходило в мирных условиях без какихлибо

дипломатических и военных конфликтов [2, с.22 – 23].

RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CHINA

IN THE SECOND HALF XIX – EARLY XX CENTURIES
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Подобная ситуация сохранилась и в начале ХХ в. Несмотря на то, что российский

капитализм начинает активную экономическую экспансию на китайской территории. Речь идет,

прежде всего, о строительстве КВЖД (КитайскойВосточной железной дороги) [1, с.32]. На

взаимоотношения с китайской стороной не оказывает существенного влияния и поражение

Российской Империи в русскояпонской войне 1904 – 1905 гг. Китай потерял статус регионального

лидера еще раньше после проигрыша в японокитайской войне 1894 – 1895 гг.

Нельзя назвать и серьезной проблемой периодические набеги китайских бандитов или

хунхузов на территорию Приамурья. Здесь российское правительство ответило созданием

Амурской флотилии и пограничной стражи. Именно с учетом всех вышеприведенных причин в

1911 г. Россия и Китай подписывают Цицикарский мирный договор, который еще раз уточнил

государственную границу между двумя государствами.

В 1911 г. в Китае начинается Синьхайская революция, одним из последствий данных

событий стал рост сепаратистских настроений на территории Монголии. В 1912 г. Российская

Империя подписывает договор в городе Урге с монгольскими представителями и гарантирует их

суверенитет. Однако даже в этих обстоятельствах новый политический китайский лидер и

президент Юань Шикай в 1913 г. признает все заключенные ранее российскокитайские мирные

договоры. Более того, в 1915 г. Россия, Китай и Монголия участвуют в Кяхтинском соглашении [5,

с.286 – 287]. По упомянутому дипломатическому документу Монголия остается частью Китая, но

функции китайских представителей на монгольской территории ограничены и строго оговорены. В

свою очередь, Российская Империя как третейский судья обязывалась разрешать любые

пограничные споры между Монголией и Китаем [4, с.42].

Собственно если оценить российскокитайские отношения во второй половине XIX – начале

ХХ вв., то они основывались на мирных решениях всех возникающих проблем. Конечно, подобному

положению вещей способствовала полуколониальная зависимость Китая от западноевропейских

держав. Российская дипломатия выбрала мирное сосуществование без применения военной силы,

что способствовало становлению отношений между странами впоследствии уже при советской

власти.
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Рис. 1. Граница России и Китая во второй половине XIX в.
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Рис. 2. Казнь хунхузов китайскими властями.
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Рис. 3. Столица Монголии Урга 1913 г.

Рис. 4. Юань Шикай.
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