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В конце XIX в. классиче-
ский капитализм, господ-
ствовавший в странах, 
расположенных по бере-

гам Северной Атлантики, 
претерпел существенные 

изменения. Концентрированное 
производство индустриальной 
эпохи и централизованный финан-
совый капитал срослись воедино, 
породив монополии. Цена, выстав-
ляемая на рынке продавцом-моно-
полистом, была слишком привлека-
тельна, чтобы верхушка буржуазии 
цеплялась за прежние конкурент-
ные основы производства и торгов-
ли. Утвердившись во главе эконо-
мик, монополии развернули наибо-
лее выгодное массовое производ-
ство. Переход к выпуску огромных 
стандартизированных масс товаров 
показал ограниченность возможно-
стей внутренних рынков.

Решить проблему перепроиз-
водства поволили колонии или 
«эффективная периферия» про-
мышленно развитых держав. 
Причем к концу XIX в. владение 
периферией стало обязательным 
условием для экономического пре-
успевания. Финансовый капитал 
вольготно чувствовал себя лишь 
в странах, обладающих самыми 
емкими и платежеспособными 
рынками, ибо от длины товарной 
цепочки производимого и реали-
зованного прямо зависела при-
быль. В таких условиях величина 
колониальных империй и масштаб 
имеющегося в колониях спроса 
стали ключевым показателем кон-
курентоспособности метрополий.

Эпоха классического капи-
тализма сменилась периодом 
империализма. Сложилась иерар-
хия стран и народов, положение 
в которой зависело от темпа 
концентрации капиталов и пер-
спектив эксплуатации рыночных 
пространств. Во главе иерархии 
стояла Великобритания, контро-
лировавшая к 1913 г. до трети 
населенной суши и почти полови-
ну потенциальных покупателей, 
живущих на планете. Следующую 
позицию занимала Франция. 
Третьей по величине империей 
была Российская, имевшая специ-
фические экономические, орга-

О 
сновные тенденции конфликтов рубежа XIX–XX вв.
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Гордон Росс. Карикатура «Сонная болезнь». 1911

низационные и политические 
особенности структурированного 
пространства, затруднявшие кон-
куренцию с иными субъектами 
планетарной экономической 
системы. Англичане и французы, 
по понятным причинам, полага-
ли существующий миропорядок 
достойным и незыблемым, стре-
мясь лишь к локальным улучше-
ниям имперских структур. К ним 
примыкали комфортно существу-
ющие за счет «лакомых кусков» 
периферии: Нидерланды, Бельгия, 
Португалия, не имевшие в виду 
слабости метрополий существен-
ных субъектных амбиций.

Зато категорически против сло-
жившегося статус-кво выступали 
молодые империалистические 
страны. Оформившиеся как наци-
ональные государства во второй 
половине XIX в. Германия, США и 
Италия опоздали к разделу мира. 
При этом национальные эконо-
мики амбициозных аутсайдеров 
создавались позже, а значит, на 
базе усовершенствованных тех-
нологий, что предопределяло 
большую длину товарных цепочек 
при лучшем качестве единичного 
изделия. В Берлине и Вашингтоне 
на основании заведомых конку-
рентных преимуществ полагали 
целесообразным переделить мир 
и «осчастливить» народы перифе-
рии чуть более дешевыми това-
рами.

Американцы имели резерв 
прочности системы и могли дожи-
даться периода, когда планетар-
ные процессы востребуют более 
хитрую концепцию мирового 
владычества. Немцы рассчиты-
вали как можно быстрее поста-
вить себе на службу уже извест-
ные принципы колониализма. 
Назревал кризис иерархии, усугу-
бленный энергией дополнитель-
ных игроков. Маневрируя между 
курсами гигантов, искали удовлет-
ворения своих локальных амби-
ций Италия и Австро-Венгрия, к 
которым присоединилась Япония, 
получившая субъектные права из 
рук главенствующей над миром 
Великобритании.

На рубеже XIX–XX вв.  пере-
дел шел за счет наследия архаич-
ных империй вроде Испанской, 
Османской или Поднебесной. 
Однако апробированные в 
конфликтах методы и перерас-
пределение ресурсной базы 
приближали решительный 
штурм иерархической системы. 
Множественность конфликтов 
свидетельствовала о кризисе 
ранее сложившегося британоцен-
тристского мира.

Возникавшие войны были огра-
ничены по политическим целям 
и размаху военных действий, 
столкновениями между двумя, 
реже несколькими государствами. 
Формат определялся функци-

О 
сновные тенденции конфликтов рубежа XIX–XX вв.

онирующими политическими и 
военными механизмами контроля 
за поддержанием системы миропо-
рядка. Цели конфликтов, как пра-
вило, были сугубо экономически-
ми, но маскировались деклараци-
ями политических, территориаль-
ных, этноконфессиональных и про-
чих лозунгов. Размеры территорий 
и контингентов, задействованных в 
ходе локальных войн, как правило, 
ограничивались местоположением 
предполагаемых призов и сопоста-
вимостью затраченных усилий.

Общей чертой войн рубежа 
XIX–XX вв. была значимость пре-
восходства на море, поскольку 
колониальные трофеи зачастую 
располагались вдали от метропо-
лий, а также обязательная апроба-
ция новейших видов вооружения, 
в изобилии создаваемых инду-
стриальным тандемом научно-тех-
нического прогресса и массового 
производства. Причем особая 
роль флотов подчеркивала, что 
ареной грядущей большой борьбы 
станут морские коммуникации, 
посредством контроля над кото-
рыми создается централизован-
ная система мировой экономики, 
работающая в интересах иерарха. 
Прямым следствием малых войн за 
передел мира стала интенсивная 
гонка вооружений, охватившая все 
державы, претендующие на роль 
субъектов в международных отно-
шениях.

Карикатура из журнала «Шут» «Богатый 
Джон и его бедные колонии». 1903
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Я 
поно-китайская война 1894–1895 гг.

В конце XIX века 
Великобритании 
потребовался сторож 
для богатств Азиатско-

Тихоокеанского реги-
она (АТР). Соперники по 

иерархии подступали к кошель-
кам полумиллиарда потребите-
лей Китая. Сами англичане не 
могли полностью удовлетворить 
платежеспособный спрос жите-
лей Поднебесной и ее вассалов, 
но стремились воспретить захват 
рынков партнерами.

Местоблюстителем избра-
ли Японию. Перенаселенные и 
скудные ресурсами острова не 
обладали рыночным потенциа-
лом, но геополитические пара-
метры архипелага и принятый 
Японией курс на строительство 
буржуазного общества позволя-
ли нанять японцев в охранники 
британских интересов. В качестве 
платы младшему партнеру пере-
давались знания, применение 
которых превращало тяготеющий 
к новациям народ в основателя 
региональной державы. Мощь 
новой Японии долженствовала 
превосходить силы, которые 
конфликтующие между собой 

ствовал успех. Его провинциаль-
ный Бэйянский флот в начале 
90-х стал мощнейшим в регионе и 
занял 8-ю позицию во всемирном 
списке, конкурируя с ВМС США. 
Но инертная элита, пронизан-
ная мздоимством, кумовством 
и чванством, тормозила  «само-
усиление». Неорганизованность 
общества восторжествовала. 
Отстаивать национальные инте-
ресы в Корее готовились лишь 
Бэйянский флот, единственный 
из пяти флотов Китая, и 35-тысяч-
ный контингент обновленных 
сил, подчинявшихся Ли Хунчжану. 
Войска комплектовались из 
добровольцев с пожизненным 
сроком службы. В обновлен-
ной армии не было тактических 
единиц крупнее батальона. 
Отсутствовали подготовленные 
резервы и единообразие воору-
жения. Командиры расхищали 
солдатское жалованье. Многие 
офицеры не имели специального 
образования и профессионально-
го опыта.

Японская армия комплекто-
валась по призыву. Имела под-
готовленных резервистов, четкую 
структуру до дивизионного звена 
и квалифицированных команди-
ров всех уровней. Ее численность 
к началу конфликта составляла 
170 тыс. человек и могла быть 
удвоена при потребности. Бойцы 
поголовно вооружались мага-
зинной винтовкой Мурата 22 
национального производства. 

европейцы могли направить для 
освоения АТР. Дополнительно 
сателлиту надлежало сковывать 
растущие амбиции США. 

На первом этапе для создания 
индустриализма Япония нуж-
далась в сырье и рынках сбыта. 
Запуск массового промышлен-
ного производства требовал 
захвата ресурсов. Естественной 
мишенью стали давний соперник 
Китай и Корея, находившаяся 
под китайским протекторатом. 
Полуостров являлся кладовой 
природных ресурсов, а его 
население пополняло япон-
ский рынок. Задача присвоения 
упрощалась внутрикорейскими 
распрями и низкой эффективно-
стью китайской опеки. В 1894 г. 
восстание Тонхаков позволило 
японцам направить в Корею 
войска с согласия сеульского 
правительства. Британское 
одобрение японской политики 
на континенте последовало 16 
июля 1894 г. с подписанием анг-
ло-японского договора, подраз-
умевавшего беспрецедентный 
в регионе принцип равенства. 
Япония начала эскалацию.

Китай представлялся идеаль-
ной жертвой. Огромная стра-
на дробилась на феодальные 
уделы. Центральная власть в 
лице императрицы Цыси не 
желала национального едине-
ния. Пекинский двор баюкал 
страну рассуждениями о тыся-
челетних традициях, спесиво 
полагая европейцев варвара-
ми. Варвары, между тем, рвали 
Китай на части, конфискуя его 
богатства и будущность.

Среди удельных владык нахо-
дились сторонники прогресса 
ради выживания. Наместник 
северо-восточных провинций 
Ли Хунчжан предпринимал шаги 
по «самоусилению» державы. 
Хитрый царедворец и патриот 
Ли знал, что остановить хищ-
ников можно лишь, вооружив-
шись их  техникой. Он закупал в 
Европе боевые корабли, строил 
порты и мастерские, откры-
вал военные школы и нанимал 
иностранных инструкторов. 
Казалось, реформатору сопут-

Портрет императрицы Цыси

Отличительный знак Бэйянского флота
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Винтовка была слишком мощной 
для субтильных стрелков, но, 
безусловно, превосходила раз-
номастное вооружение китайцев. 
Японская артиллерия не блистала 
материальной частью, но могла 
применяться  в соответствии с 
современными принципами.

Сравнение флотов старания-
ми Ли Хунчжана выглядело не 
столь удручающе. Бэйянский флот 
включал 2 первоклассных бро-
неносца, не имевших японских 
аналогов, броненосец берего-
вой стороны, 5 крейсеров 2-го 
ранга, напоминавших мореход-
ные канонерские лодки морских 
держав и 5 крейсеров 3-го ранга, 
являвшихся, по сути, канонер-
ками. Торпедные силы состояли 
из 12 миноносцев. Дополняли 
эскадру 15–20 вспомогательных 
судов разных классов. Флот имел 
укрепленные базы в Люйшуне и 
Вейхайвее, закрывавшие доступ в 
Печилийский залив. Командовал 
соединением выдвиженец Ли, 
адмирал Дин Жучан, специаль-
ного образования не имевший, 
но участвовавший в программе 
«самоусиления». Личный состав 
комплектовался наемными 
матросами, обретавшими опыт 
в процессе долгой службы. 
Флотские офицеры зачастую под-
бирались в других родах войск и  

постепенно приобретали квали-
фикацию.

Японский флот находился на 
старте эволюции. Его линейные 
силы состояли из единственного 
старого казематного броненос-
ца, уступавшего китайцам. Два 
старинных броненосных корвета, 
включенные в состав главных 
сил, положения дел не меняли. 
Ядро китайского флота было 
явно сильнее. Зато крейсерская 
компонента японцев состояла из 
современных кораблей. Три бро-
непалубных крейсера в поряд-
ке эксперимента несли кроме 
стандартных орудий по очень 
мощной пушке. Пара крейсеров 
относилась к модному эльсвик-
скому типу. Еще 3 крейсера сдела-

Я 
поно-китайская война 1894–1895 гг.

Японский бронепалубный крейсер 
«Нанива»

Адмирал Дин Жучан

Кобаяси Киётика. Битва при Ялу
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ли бы честь флоту первоклассных 
морских держав. Миноносцев 
имелось свыше 25 единиц. 
Эскадру подкрепляли множество 
вспомогательных кораблей и суда 
национального торгового флота. 
Соединением командовал адми-
рал Ито Сукэюки при младшем 
флагмане Цубои Козо, оба про-
фессионалы. Уровень подготовки 
экипажей превосходил китай-
ский, но с меньшим, чем в армии, 
разрывом.

Заложив национальную тради-
цию, японцы начали войну без 
объявления таковой. Летучий 

крейсерский отряд адмира-
ла Цубои 25 июля 1894 г. под 
надуманным предлогом атако-
вал эскорт китайского конвоя, 
шедшего в Корею. Один китай-
ский крейсер бежал, другой 
погиб. Позже японский крейсер 
«Нанива» остановил английский 
пароход «Коушинг», зафрахто-
ванный китайцами, и потребо-
вал его сдачи. Получив отказ, 
японцы потопили судно, подо-
брали европейцев из экипажа, а 
китайских солдат, оказавшихся в 
море, обстреляли и предоставили 
собственной судьбе. В обычных 

обстоятельствах за пиратское 
нападение на британское судно 
виновных ждало неизбежное воз-
мездие от «Владычицы морей». 
Но японская акция осталась без 
последствий. Войну Япония объ-
явила лишь 1 августа 1894 г.

Тем временем в Корее собран-
ные в кулак у Сеула японские 
войска действовали против раз-
общенных китайских сил, дисло-
цированных в зонах, где велись 
действия против корейских 
повстанцев.  Китайская груп-
пировка начала отход в район 
Пхеньяна. Бои шли с переменным 

Японо-китайская война 1894–1895 гг.
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успехом. Стороны нуждались в 
подкреплениях. Оптимальным, 
а для японцев — единственным 
способом их доставки, являлся 
морской транзит.

Бэйянский флот бездейство-
вал, позволив японцам нала-
дить маршрут к берегам Кореи. 
Китайские резервы, двигав-
шиеся по суше, запаздывали. 
Сосредоточив в Корее до 70 тыс. 
человек, японцы 15 сентября 
1894 г. атаковали и разгроми-
ли китайскую группировку у 
Пхеньяна. Китайцы отошли к 
пограничной реке Ялу. Спасая 
положение, Ли Хунчжан при-
казал флоту срочно доставить 
морем подкрепления войскам на 
рубеже Ялу. Дин Жучан во главе 
Бэйянского флота выполнил зада-
чу 17 сентября. Контингент чис-
ленностью 11 000 чел., составлен-
ный из гарнизонов морских баз, 
прибыл на место. Но возвраща-
ющийся флот встретил основные 
силы ВМС Японии.

Завязалось генеральное сраже-
ние войны — «Морская битва в 
устье Ялу». Обнаружив противни-
ка в 10 утра, Дин Жучан во главе 
12 вымпелов основных классов 
построил эскадру строем флота и 
двинулся на противника. В центре 

Уцелевшие китайские корабли 
двинулись в Люйшунь, где име-
лась ремонтная база. Японцы, 
сохранившие все корабли и 
потерявшие 300 моряков уби-
тыми, заявили о своей победе. 
Китайцы, потерявшие 4 крейсера 
и 800 человек, сделали обратный 
вывод, поскольку сумели доста-
вить войска на Ялу. Очевидно, 
японская версия была ближе к 
истине, тем паче, по итогам боя 
было захвачено морское господ-
ство. В дальнейшем японский 
флот свободно оперировал в 
акватории Желтого моря.

Оценив перспективы, японцы 
решили ускорить ход кампании. 
Пока 1 армия, борясь с бездоро-
жьем, топталась на рубеже Ялу, 
вновь сформированную вторую 
японцы морем доставили и 14 
октября 1894 г. высадили на побе-
режье Ляодунского полуострова. 
Занятый ремонтом китайский 
флот маневру противника не пре-
пятствовал. В новой обстановке 
китайская армия начала отход к 
Ляояну.

Японцы силами 2-й армии 
совершили бросок на юг и ата-
ковали Люйшунькоу. Гарнизон 
крепости был ослаблен. Флот, 
исправив основные важнейшие 

Я 
поно-китайская война 1894–1895 гг.

ордера двигались мощнейшие 
броненосцы — «Чженьюань» и 
«Диньюань». На флангах строи-
лись крейсера. Удержать строй 
китайцы не смогли и начали бой в 
хаотичном порядке, что, впрочем, 
не опровергало замысла Дина 
превратить бой в серию поедин-
ков.

Японцы, разбитые на два 
отряда, напротив, стремились 
сохранять строй и поражать про-
тивника концентрированным 
огнем корабельных группировок. 
Быстроходный «летучий отряд» 
из 4 бронепалубных крейсеров 
адмирала Цубои шел в авангар-
де. Далее следовал адмирал Ито 
и 8 кораблей главных сил. После 
полудня стороны открыли огонь. 
Японцы в правильном строю оги-
бали китайский ордер, исполь-
зуя преимущество в скорости. 
Китайцы, сбившись в кучу, отстре-
ливались. Японский метод оказал-
ся удачнее. Им удалось рассеять 
фланговые силы противника и 
потопить 4 китайских крейсера. 
Затем, вся мощь японского огня 
два с половиной часа сосредото-
чивалась на броненосцах Дина. 
Однако нанести им фатальных 
повреждений не удалось, в 17–30 
бой прекратился.

Ёсай Нобукадзу. Захват Люйшунькоку японскими войсками. 1894
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ВОЙНЫ ЗА ПЕРЕДЕЛ МИРА

повреждения, ушел в Вейхайвей. 
После недолгого сопротивле-
ния крепость 22 ноября 1894 г. 
пала. Японцы овладели удоб-
ным опорным пунктом для 
дальнейших действий флота. 
В январе 1895 г. 3-я японская 
армия под охраной кораблей 
Ито пересекла Желтое море и 
19 января 1895 г. высадилась 
на Шаньдунском полуострове 
вблизи от Вейхайвея. Японцы 
штурмом овладели прибрежны-
ми фортами. Не закончивший 
ремонт Бэйянский флот бездей-
ствовал и оказался в блокаде 
с моря и суши. Дин Жучан 14 
февраля 1895 г. санкционировал 
капитуляцию. Бэйянский флот 
перестал существовать, обогатив 
противника трофеями.

В Маньчжурии китайские дела 
обстояли не лучше. К марту 1895 г. 
японская армия заняла плац-
дарм, позволяющий 1-й армии 
двинуться на Пекин. Цинское 

правительство начало перего-
воры с врагом. Японцы тянули 
время, стремясь извлечь макси-
мум выгод из беспомощности 
противника. Наконец 15 марта 
1895 г. китайский уполномочен-
ный Ли Хуанчжан отправился в 
Японию. На время переговоров 
объявили о прекращении огня, но 
японская сторона 23 марта захва-
тила остров Тайвань. Опасаясь 
дальнейших акций, китайская 
делегация торопилась заключить 
мир на любых условиях. Японская 
сторона, в свою очередь, пере-

говоры затягивала и выдвигала 
не вполне уместные требования. 
В итоге крайне тягостный для 
Китая договор был подписан 17 
апреля 1895 г. в японском городе 
Симоносеки.

Китай признавал независи-
мость Кореи, передавал Японии 
Тайвань и Пескадорские остров, 
а также Ляодунский полуостров 
и Южную Маньчжурию. Япония 
получала преференции в тор-
говле с Китаем и контрибуцию в 
размере 200 млн лян (1 лян ≈ 37 
гр. серебра). 

Япония праздновала рождение 
империи, но ее триумф насто-
рожил других субъектов между-
народных отношений. Россия, 
Франция и Германия, препятствуя 
японскому доминированию в 
Китае, сосредоточили силы в 
регионе. Объединенными усили-
ями державы принудили японцев 
отказаться от Ляодуна. Китаю 
был предоставлен чрезвычайный 
заем для выплаты контрибуций. 
Тем не менее, ход и исход японо-
китайской войны заложили фун-
дамент динамичного развития 
Японской империи. Китайские 
попытки «самоусиления», напро-
тив, временно пресеклись, 
Поднебесная превратилась в объ-
ект грабежа.

Нагаточи Хидета.  
Подписание мирного  
договора в Симоносеки

Китайско-японский договор, 
подписанный в Симоносеки
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На исходе XIX века к 
переделу мира под-
ключились США. 
Бизнесу, производив-

шему почти четверть 
планетарного продукта, 

стало тесно в рамках нацио-
нального рынка. Населявшие 
Белый дом республиканцы, 
вопреки сомнениям общества, 
решили апробировать обще-
принятую империалистическую 
модель постановки под кон-
троль чужих торговых площадок. 
Экономический расчет, стратегия, 
связанная со строительством 
Панамского канала и банальное 
желание потренироваться на сла-
бейшем конкуренте, предопреде-
лили испанское направление 
американской экспансии.

Испанская империя на рубеже 
веков влачила жалкое существо-
вание. Архаичная экономика 
метрополии не делала предме-
тов, способствовавших интен-
сификации товарооборота с 
колониями. Следствием явилась 
потеря основных подчиненных 
пространств. Но отдельные «жем-
чужины» в важнейших регионах 
геоида испанцы сберегли. Куба, 
Пуэрто-Рико, Филиппинские 
острова, Гуам по-прежнему числи-
лись за Испанией. Эксплуатация 
уцелевших владений носила при-
митивный характер. Испанская 

пыталась подавить инсургентов с 
применением жестких мер.

В США эксцессов ждали. 
Американские СМИ принялись 
клеймить колонизаторов, нагне-
тая в стране и мире антииспан-
ские настроения. Вашингтон 
намеревался использовать благо-
видный предлог для вмешатель-
ства и экспансии.

В разгар кризиса на Кубе в 
Гаванскую бухту прибыл амери-
канский крейсер «Мэн». Затем 
15 февраля1898 г. этот конструк-
тивно неудачный, морально 
устаревший корабль взорвался и 
затонул. Американская пропаган-
да, не дожидаясь расследования 
катастрофы, обвинила испанцев. 
Американский президент У. Мак-
Кинли потребовал ухода испан-
цев с Кубы и начал подготовку к 
войне. По истечении срока ульти-
матума 22 апреля флот США бло-
кировал кубинские берега. Спустя 
день Испания констатировала 
начало войны.

Баланс сил складывался в 
пользу США. Демографические, 
финансовые и промышленные 
возможности богатейшей страны 
мира многократно превосходили 
испанские. Не лучшим для испан-
цев выглядел баланс сил на море, 
важнейший показатель, учитывая 
характер конфликта. «Новый 
флот» США включал: 5 современ-
ных броненосцев, 2 броненосных 

И 
спано-американская война 1898 г.

администрация собирала с подчи-
ненных налоги и торговые пошли-
ны со сделок с иными поставщи-
ками товаров. Другого участия в 
экономической жизни далеких 
провинций метрополия, практи-
чески, не принимала. Естественно, 
кубинцев, чье хозяйство инте-
грировалось с США, раздражало 
испанское участие в сделках. На 
Филиппинах дела шли хуже. Там 
испанская администрация ввела, 
по сути, барщинный труд на коло-
низаторов. Реакцией стали восста-
ния. В 1895 году вспыхнула Куба, 
спустя год — Филиппины. Испания 

Американский крейсер «Мэн»

Великая битва при Кавите. Американская литография

@ Everett Historical
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ВОЙНЫ ЗА ПЕРЕДЕЛ МИРА

крейсера, 6 мореходных монито-
ров, 18 легких крейсеров. Запас 
морской артиллерии позволял 
быстро вооружить множество 
торговых судов, что американца-
ми делалось вопреки очевидному 
подавляющему превосходству 
над противником. «Армада 
Эспаньола» имела в составе 1 
современный броненосец, 5 
броненосных крейсеров, 2 из 
которых были ограниченно бое-
готовы. Легких крейсеров, соот-
ветствующих эпохе, у Испании 
не было. Три обветшавших от 
напряженной службы корабля 
данного класса использовались 
как транспорты, 2 новейших ока-
зались бракованными, еще 10 
представляли собой колониаль-
ные канонерки, пригодные лишь 
для противодействия пиратам 
и контрабандистам. Дисбаланс 
усугублялся превосходством аме-
риканцев в артиллерии новей-
ших скорострельных образцов и 
постоянной экономией испанцев 
на морской практике и боевой 
подготовке.

Армия Испании на театрах 
военных действий (ТВД) имела 
опыт, современное вооружение 
и значительную численность, но 
была плохо мотивирована и в 
силу объективных причин обре-
чена на пассивность. 

Американская армия характе-
ризовалась тем, что ее следовало 

корпус, формировавшийся в Сан-
Франциско. Возникла длительная 
оперативная пауза.

Оценив обстановку, испанцы в 
метрополии приступили к форми-
рованию эскадры для деблокады 
Филиппин. Адмирал М. Камара 
собрал немногочисленные кораб-
ли, оставшиеся в Испании, и 16 
июня двинулся на восток, дабы 
прибыть на Филиппины раньше 
американских подкреплений. 
Однако при проходе Суэцким 
каналом эскадра Камары столкну-
лась с недоброжелательностью 
англичан. Испанцам не позво-
лили пополнить запасы и даже 
погрузить уголь. Задержка на 
10 суток оказалась решающей. 
Упредить американцев не уда-
лось, а изменение стратегической 
ситуации потребовало возвраще-
ния Камары домой.

Обстановка на ключевом 
Антильском ТВД развивалась 
динамичнее. Американская бло-
када Кубы подвигла испанское 
командование направить на 
помощь острову главные силы 
флота под руководством адми-
рала П. Серверы. Соединение 
из 4 броненосных крейсеров и 
3 миноносцев получило приказ 
деблокировать Кубу. Учитывая 
расстановку сил в успех дела 
Сервера не верил. Но приказ 
выполнил. 29 апреля его эскадра 
начала марш через Атлантику. 

создать. В мирное время не имев-
шие континентальных противни-
ков США содержали мизерные 
войсковые контингенты. Однако 
умелая испанофобская информа-
ционная кампания позволяла обе-
спечить приток добровольцев. 

Боевые действия начала 
Азиатская эскадра США под 
командованием Д. Дьюи. Ночью 
30 апреля 4 крейсера и 2 кано-
нерки американцев проникли 
в Манильскую бухту. Дьюи знал 
слабость испанских ВМС на 
Филиппинах и стремился уничто-
жить противника. Риск отсутство-
вал. Американский флагманский 
крейсер даже в одиночку был 
сильнее всех кораблей испанского 
адмирала Монтехо. Утром 1 мая 
американцы обнаружили и рас-
стреляли 10 кораблей противника 
на якорной стоянке у арсенала 
Кавите. Испанцы сопротивля-
лись мужественно, но напрасно. 
Американцы уничтожили флот 
Монтехо, практически не имея 
потерь.

Дьюи объявил о начале блока-
ды Манилы, высадил корабель-
ный десант, захватив Кавите, и 
доставил на архипелаг вождя 
филиппинских повстанцев Э. 
Агинальдо. Успех был несомнен-
ный, но неполный. Американцы 
владели морем, испанцы сушей. 
Для изменения ситуации следо-
вало подтянуть экспедиционный 

@ Everett Historical

Бой у Сантьяго. Гравюра

Солдаты и офицеры добровольческой 
армии США. 1898–1899
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Испанцам удалось, обманув 
халатно осуществляемые дозо-
ры американцев, достичь 19 мая 
базы в Сантьяго-де-Куба. На беду 
испанцев, Сантьяго был изолиро-
ван силами повстанцев и лишен 
ресурсов для пополнения запа-
сов эскадры. Выполнив задачу, 
Сервера сам залез в капкан.

Американцы, прежде напря-
женно гадавшие о замыслах 
Серверы, получили возможность 
сосредоточить основные силы 
у Сантьяго. Не добившись цели, 
американцы, господствующие 
на море, решились на высадку 
экспедиции. В конце июня 18 
тысяч американцев десантиро-
вались близ Сантьяго. Пытаясь 
осадить город, американские 
войска 1 июля столкнулись с 
испанскими у высот Сан-Хуан. 
Американцы, имея многократ-
ное превосходство, выиграли 
сражение, но обнаружили низ-
кие боевые качества и понесли 
равные с противником потери. 
Тем не менее, Сантьяго оказал-
ся в осаде. Гарнизон и эскадра 
оказались на голодном пайке. 
Сервера получил приказ проры-
ваться в Гавану.

лаг, заперев испанцев в Маниле. 
Ситуацию осложнило иностран-
ное вмешательство в конфликт. 
В Манильскую бухту прибыли 
германские, японские и англий-
ские корабли. Немцы откровенно 
демонстрировали собственные 
амбиции относительно раздела 
архипелага.

Пока шла осада, Испания и США 
приступили к переговорам о пре-
кращении огня. Перемирие было 
заключено 12 августа. Но США, 
желая однозначного решения по 
Филиппинам, продолжили бое-
вые действия. Манилу штурмова-
ли 14 августа, отведя особую роль 
местным повстанцам Агинальдо. 
Особого успеха штурм не при-
нес, но состоялся акт шантажа. 
Опасаясь прорыва в город филип-
пинцев и возможной резни и гра-
бежей, испанское командование 
предпочло в тот же день сдать 
город американцам.

Последний акт войны заметно 
усилил позиции США на пере-
говорах в Париже. В соответ-
ствии с Парижским договором от 
10.12.1898 г. Испания отказалась 
от прав на Кубу, Пуэрто-Рико, Гуам 
и за 20 млн долларов уступала 
США Филиппинские острова. По 
итогам конфликта Испания лиши-
лась всех значимых заморских 
территорий и вступила в эпоху 
жестокого общенационального 
кризиса. США, осуществив импе-
риалистический эксперимент, 
осознали, что строительство 
традиционной колониальной 
империи дело хлопотное и доро-
гое. Сюрпризом для Вашингтона 
оказалось то обстоятельство, что 
уже в 1899-м пришлось подавлять 
восстание филиппинцев против 
новых хозяев. В результате США 
задумались об иной, более изо-
щренной форме господства над 
внешними рынками.

В военном отношении извле-
ченный опыт лишь подтвердил 
важность морского доминирова-
ния в периферийных конфликтах 
и сподвиг военных медиков раз-
работать средства против тропи-
ческих болезней, обеспечивших 
львиную долю потерь в ходе 
Испано-американской войны.

И 
спано-американская война 1898 г.

Утром 3 июля Сервера вывел 4 
крейсера и 2 миноносца под огонь 
4 броненосцев и 2 крейсеров про-
тивника. Внезапности достичь 
не удалось. Испанские экипажи 
были утомлены, в корабельных 
бункерах находился скверный 
уголь, мешавший развить высокую 
скорость. Наконец, огневая мощь 
американцев втрое превосходила 
испанскую. Бой закончился пред-
сказуемо, американцы догнали и 
потопили все испанские корабли. 
Испанские силы на Кубе лишились 
надежды на помощь извне.

Гарнизон Сантьяго сдался 14 
июля, вслед за чем америка-
но-кубинская армия двинулась 
к Гаване. Ощутив свободу рук, 
американцы доставили войска к 
берегам Пуэрто-Рико и без сопро-
тивления овладели островом.

Тем временем в АТР 
Американские подкрепления для 
Филиппин, наконец, пересекли 
Тихий океан, захватив по дороге 
испанское владение на о. Гуам. 
Местный испанский губернатор не 
знал о войне, и сопротивление не 
состоялось. Прибыв на место, аме-
риканская экспедиция совместно с 
филиппинцами очистила архипе-

Американский дипломат Джон Хей подписывает меморандум 
по итогам переговоров в Париже
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Б 
оксерское восстание в Китае 1898–1901 гг.

Китай чрезвычайно 
болезненно пережил 
поражение в войне с 
Японией и последу-

ющую активизацию 
империалистических 

держав в деле окончательного 
раздела страны на сферы вли-
яния. Среди китайской элиты 
окончательно оформилось разме-
жевание на сторонников реформ 
и консерваторов. Реформисты 
группировались вокруг императо-
ра Гуансюя, консерваторов спла-
чивала регентша Цыси.

Гуансюй полагал неизбежным 
движение по японскому пути 
заимствования европейского 
опыта. Камарилья опекунши была 
уверена, что реформы неизбеж-
но прервут династию. В 1898 г. 
робкие и запоздалые преобразо-
вания клики Гуансюя закончились 
переворотом, в ходе которого 
император был отстранен, а Цыси 
прибрала к рукам полноту власти.

Острота кризиса и всенарод-
ное недовольство текущими 
процессами подвигли элиту 
использовать консервативный 
настрой масс. Жизненный уклад 
Поднебесной, складывавшийся 
тысячелетиями, был существенно 

серов», тем более что знакомство 
с изнанкой прогресса подтверж-
дало основной постулат о вредо-
носности «иноземных дьяволов». 
Причем, манипуляции консерва-
тивной элиты постепенно убедили 
ихэтуаней, что династия страдает 
вместе с ними и жаждет «очистить 
дома и могилы предков от гряз-
ных чужеземных лап».

Брожение началось в ноябре 
1899 г. Ихэтуани выдавили прави-
тельственные войска из Шандуня 
и проникли в столичный округ. 
Войско повстанцев, численностью 
до 100 000 установило контроль 
над Чжили, исключая Пекин, 
и осуществило меры по совер-
шенствованию своей военной 
структуры. Эмиссары «боксеров» 
проповедовали в соседних про-
винциях и контактировали с кон-
сервативными царедворцами. 
Обеспокоенные державы запра-
шивали Пекин об отношении к 
повстанцам, но получали уве-
рения в лояльности император-
ской власти к иностранцам и их 
собственности. Цыси откровенно 
лгала, ожидая развития событий.

В мае 1900 г. возбужденные 
фанатиками толпы приступили к 
погромам крещеных китайцев и 
соотечественников, контактирую-
щих с иностранцами. Произошли 

нарушен в ходе ускорения про-
цессов, порожденных экспанси-
ей империалистов. Разорялись 
ремесленники, неспособные кон-
курировать с продуктами фабрич-
ного изготовления. Новации в 
сфере связи и транспорта остави-
ли без работы людей, занятых в 
соответствующих областях арха-
ичной китайской инфраструкту-
ры. Военное поражение привело 
к сокращению армии, а с ним —  
солдат, нанятых пожизненно, но 
изгнанных за ненадобностью. 
С особой остротой перемены 
ощущались в северо-восточном 
Китае, где низкая эффективность 
земледелия заставила население 
заниматься промыслами, попав-
шими под удар конкурентов. 
Миллионы недовольных заго-
ворили о разрушении общества 
руками «иноземных дьяволов».

Особое раздражение вызы-
вало русское железнодорожное 
строительство в Маньчжурии, 
размах концессий в столич-
ной Чжилийской провинции, а 
детонатором выступила кара-
тельная экспедиция германцев 
и китайских войск в Шаньдуне, 
последовавшая за убийством в 
провинции двух немецких пропо-
ведников.

Хозяйничанье немцев в окрест-
ностях Циндао подтолкнуло объ-
единение нескольких радикаль-
ных группировок, выступавших 
против иностранного засилья. 
Причем, поначалу радикал-тради-
ционалисты относили к иностран-
цам  и маньчжурскую династию 
Цин.

Движение «Ихэтуань» (отряды 
справедливости и мира) сформи-
ровалось на платформе много-
численных стихийных отрядов 
недовольных. В основе идеоло-
гии лежали традиционализм идеи 
китайской исключительности и 
суеверный мистицизм. Врагами 
провозглашались пришлые вар-
вары и их пособники. Многие 
ихэтуани изучали методы еди-
ноборств без оружия, которым 
придавали ритуальное значение, 
за что европейцы окрестили 
повстанцев «боксерами». Темные 
массы проникались идеями «бок-

Анри Мейер. Французская карикатура 
«Китай — торт для королей и императо-
ров». 1898

Портрет императора Гуансюя
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поджоги христианских храмов 
и миссионерских учреждений. 
Инциденты в полосе отчужде-
ния КВЖД заставили начальника 
Квантунской области Е. Алексеева 
затребовать подкреплений и 
приступить к операциям про-
тив повстанцев в окрестностях 
Мукдена. В Печелийском зали-
ве, открывающем кратчайший 
маршрут к Пекину, сосредоточи-
лась международная эскадра под 
командой английского адмирала 
Э. Сеймура.

Наконец, 20 мая 1900 г. при 
бездействии китайских войск 
ихэтуани двинулись на Пекин. 
Цыси распространила послание 
о поддержке движения. В городе 
начались расправы над иностран-
цами и неугодными китайцами. 
В числе жертв оказался зверски 
убитый японский дипломат, затем 
был застрелен и растерзан толпой 
посол Германии.

В день начала осады 11 июня 
1900 г. адмирал Сеймур повел 
на Пекин импровизированную 
интернациональную группу войск 
в 2000 человек. Добраться до сто-
лицы колонне не удалось. Сеймур 
отступил в Тяньцзинь на соеди-
нение с русским контингентом. 
Объединенной эскадре пришлось 
готовить плацдарм для высадки 

дополнительных сил. Китайский 
форт Дагу, воспрещавший десан-
тирование, был обстрелян и 
взят 17 июня. В бою отличились 
русские канонерки «Кореец» и 
«Гиляк». В ответ 21 июня прави-
тельство Цыси объявило войну 
империалистическим державам, 
Китай начал мобилизацию войск 
в Маньчжурии. Китайские воен-
ные обстреляли Благовещенск 

и русские суда на Амуре. Боевые 
действия охватили весь северо-
восток Китая, но эскалации не 
произошло ввиду своевременной 
мобилизации русских сил.

В свою очередь, коалиция 
14 июля овладела Тяньцзынем, 
обеспечив возможность насту-
пления на Пекин. Сосредоточив 
11 000 человек, командующий 
международной группировкой 
Н. Линевич сумел 14 августа про-
рваться в китайскую столицу 
и деблокировать посольский 
квартал. Императорский двор 
бежал в удаленный район страны. 
Одновременно войска коалиции 
успешно действовали против дру-
гих отрядов ихэтуаней. До конца 
сентября организованное сопро-
тивление ихэтуаней в Чжили было 
сломлено. Прибывший на театр 
официальный командующий 
коалиционных сил германский 
маршал А. Вальдерзее приступил 
к организации карательных опе-
раций и дальнейшему разграбле-
нию поверженной Поднебесной. 
Последним крупным столкно-
вением стал разгром русскими 
войсками 200 000-й маньчжурской 
группировки ихэтуаней под руко-
водством Ван Хеда. Отдельные 
столкновения происходили до 
1902 г. 

Итогом конфликта явил-
ся «боксерский протокол» об 
удовлетворении Китаем пре-
тензий Германии, Франции, 
Великобритании, Японии, США, 
России, Австро-Венгрии, Италии, 
Бельгии, Нидерландов и Испании, 
подписанный 12 сентября 1901 г. 
По протоколу Китай выплачивал 
пострадавшим державам 450 млн 
лян, обязывался строго наказать 
виновных в преступлениях и при-
нести демонстративные извинения. 
Импорт оружия в Поднебесную 
был временно запрещен, а воен-
ное присутствие держав на ее тер-
ритории расширено.

Репрессии против повстанцев, 
развернутые династией в угоду 
иностранцам, многократно превы-
сили масштабы террора ихэтуаней. 
Двурушничество и угодливость 
Цыси лишили монархию остатков 
авторитета.

Б 
оксерское восстание в Китае 1898–1901 гг.

Китайцы читают плакат «Убейте иностранцев», размещенный на улице Пекина  
«боксерами». Графика. 1900

«Боксеры» уничтожают железно- 
дорожные пути». Иллюстрация на  
обложке французского журнала. 1900
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Боксерское (Ихэтуаньское) восстание в Китае 1898–1901 гг.
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Трансвааль и Оранжевая 
республики в Южной 
Африке были основа-
ны голландскими пере-

селенцами — кальвини-
стами, взявшими самона-

звание «буры». Патриархальные 
фермерские общины отняли 
земли у африканцев, обратили 
коренных жителей в рабство и 
зажили на просторе в услови-
ях архаичного экономического 
уклада. Идиллия, однако, была 
недолгой, англичане обратили 
взор на стратегический регион 
и приступили к его освоению. 
Продиктованный из Лондона 
запрет рабовладения заставил 
буров оставить побережье и пере-
браться вглубь континента, где 
восстановился примитивный  быт.

До поры англичане воздер-
живались от окончательного 
решения бурского вопроса. 
Малочисленные, отрезанные 
от выхода к морю, почти повсе-
местно окруженные имперскими 
владениями буры казались предо-
пределенной добычей. Но снача-
ла на оспариваемых сторонами 
землях нашли алмазы, а затем в 
сердце Трансвааля обнаружили 
золото. Пока речь шла об алмазах, 
заинтересованность проявлял 
лишь британский бизнес в лице 
апологета империализма С. Родса.  

рененных буров, а  труд приезжих 
создавал до 90% национального 
дохода республик. Гражданских 
прав интернационал не имел, 
претерпевая  беззастенчивое при-
своение бурами плодов чужого 
труда. Равноправие пришельцев, 
тяготевших к Британии, автома-
тически влекло изменение статуса 
республик, что в планы буров не 
входило. Просьбы приезжих о нату-
рализации власти отклоняли.

Лондон заинтересовался нару-
шением прав меньшинств, и вяло-
текущее противостояние империи 
с республиками резко обострилось. 
Масла в огонь добавил германский 
кайзер, намекнувший на поддержку 
буров в противостоянии британ-
скому империализму. «Владычица 
морей» заторопилась, перейдя на 
язык ультиматумов. В 1899 г. кон-
фликт стал неотвратимым.

Бурское руководство, используя 
обильный бюджет, заблаговремен-
но обзавелось оружием.  Немцы и 
французы поставили 40 000 совре-
менных винтовок и 80 новейших 
орудий. 

Постоянную структуру в бурских 
армиях имела лишь артиллерия. 
Но в территориальном ополче-
нии состояли все мужчины от 16 
до 60 лет. Скотоводство и охота 
формировали отличных стрелков, 
наездников и мастеров маскиров-
ки. Конфликты с племенами дела-
ли войну частью повседневности. 
Командиров всех уровней буры 

А 
нгло-бурская война 1899–1902 гг.

Покушения одного олигарха буры 
отразили легко. Но золото Рэнда 
поменяло условия игры.

Британский фунт — валюта 
планетарного масштаба, обе-
спечивался золотом хуже, чем 
рубль и даже испанская песета. 
Изменение ситуации для англи-
чан было делом общенациональ-
ным.  Повод присвоить богатства 
нашелся быстро. Добычей золота 
вокруг Йоханнесбурга занима-
лись пришлые работники со всего 
мира и британские менеджеры. 
В конце XIX в. пришельцы ойт-
ландеры численно догоняли уко-

Английские офицеры в Мафекинге

Бурские командиры. 1900




