
Опиумные войны
Р2Т8. ФОРМИРОВАНИЕ ИМПЕРИИ ЦИН. ВНУТРЕННЯЯ И 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦИНСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ ДО СЕРЕДИНЫ XIX 
В. ОПИУМНЫЕ ВОЙНЫ.



Внешнеторговые отношения в XVIII 
в.
• Экспорт товаров из Китая преобладал над импортом: производились поставки чая, 
шелковых тканей, фарфора;

• Товар оплачивался в основном серебром;
• В XVIII в. китайский рынок был фактически закрыт для иностранной торговли: она могла 
проходить только через Гуанчжоу или Кяхту;

• Китайское правительство контролировало отношения с иностранцами: только 13 торговых 
фирм имели право работать с иностранными купцами;

• Иностранные купцы могли находиться в течение нескольких месяцев на территории 
концессии около Гуанчжоу;

• Китайские власти не допускали распространения информации о Китае среди иностранцев; 
также было запрещено обучать иностранцев китайскому языку;

• Импортные пошлины достигали 20% от стоимости товара при установленной норме в 4%;
• Торговля между Китаем и другими государствами расширялась, но институты для её 
регулирования отсутствовали.



Иностранные притязания
 В 1784 г. английское правительство снизило таможенные пошлины на 
импортируемый из Китая чай, что вызвало отток серебра из Британии и увеличение 
его объемов в экономике Цинской империи.

 Великобритания стремилась добиться от китайского правительства открытия рынка 
для иностранной торговли и создания соответствующей договорно-правовой 
основы. Для этого были предприняты попытки установить дипломатические 
отношения с Цинской империей на основе европейских принципов.

 В Китай было направлено несколько экспедиций с идентичными требованиями:
• миссия под руководством лорда Маккартни в 1793 г. (переговоры проведены);

• миссия под руководством лорда Амхерста в 1818 г. (переговоры не состоялись).



Миссия Джорджа Маккартни
 В 1793 г. на средства Британской Ост-Индской компании была послана миссия под 
руководством лорда Джорджа Маккартни

 Цели экспедиции: 
• Обоюдный обмен дипломатическими представительствами; 

• Создание английского постоянного посольства в Пекине и прибытие китайского посла в Лондон; 

• Открытие других портов для внешней торговли; 

• Публикация новых китайских таможенных тарифов для устранения произвола чиновников; 

• Предоставление британским купцам острова вблизи китайского побережья для создания центра 
английской торговли в Китае.

 Позиция Цинской империи после переговоров:
• Китай отклонил предложения посольства;

• Великобритания может претендовать на статус зависимого варварского государства;

• Китай не нуждается в английских товарах (тем не менее, образцы были приняты в качестве дани).



Дефицитный товар
 Попытки создать спрос на английские товары не увенчался успехом, идея продавать 
индийский хлопок также не приводит к изменению конфигурации торговых отношений. 
Единственным товаром, который Цинская империя не могла производить в достаточных для 
собственного потребления количествах, оказался опиум. 

 Сам опиум был известен как медицинское средство, однако после захвата голландцами 
Тайваня он стал использоваться как наркотик. К концу XVIII в. курение опиума становится 
серьезной проблемой, так как оно было распространено в большинстве приморских 
провинций. Это стало причиной тому, что опиум был выбран инструментом выравнивания 
торгового баланса между странами. 

 Основным производителем мака являлась Ост-Индская компания. Мак собирался как налог с 
крестьян, а затем поставлялся к китайскому побережью, продавался за серебро, на которое 
затем закупался чай и другие китайские товары. 

 Ввоз опиума в Цинскую империю запрещался императорскими указами 1796 и 1800 гг., однако 
они не исполнялись. При этом в прекращении торговли не были заинтересованы как купцы 
Ост-Индской компании, так и местные китайские власти.



Решение проблемы торговли 
опиумом
УМЕРЕННЫЙ ПОДХОД

 Легализация торговли опиумом

 Создание новых налогов для 
пополнения казны за счет торговли 
опиумом

 Создание специального таможенного 
управления для регулирования торговли

РАДИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД

 Полный запрет на торговлю опиумом в 
немедицинских целях

 Прекращение торговых отношений с 
Ост-Индской компанией

 Изменение схемы торговли с 
иностранными державами



План Линь Цзэсюя
 Для решения проблемы был выбран план генерал-губернатора Хугуана Линь Цзэсюя (1785—1850): 
• опиум полностью конфисковался;

• опиекурильни закрывались; 

• использование опиума разрешалось только в медицинских целях. 

 В конце 1838 г. Линь Цзэсюй был назначен особоуполномоченным двора в Гуандуне. В марте 1839 г. 
он приказал китайским и иностранным торговцам прекратить опиеторговлю, распорядился 
конфисковать весь находившийся в обороте опиум. Кроме того, он требовал дать письменное 
обещание не заниматься впредь этим видом торговли. 

 В связи с этим были созваны переговоры между представителем английского правительства 
Чарльзом Эллиотом и Линь Цзэсюем, однако они не увенчались успехом: англичане согласились 
передать запасы наркотика, находившиеся на территории их фактории (не более 1 тыс. ящиков, в 
то время как на плавучих складах их хранилось более 20 тыс.). 

 Для удовлетворения своих требований Линь Цзэсюй приказал окружить английская факторию и 
отозвал весь китайский обслуживающий персонал с этой территории. После этого требования 
китайцев были удовлетворены.



Начало боевых действий
 3 ноября 1839 г. произошло первое боевое столкновение— обстрел английским флотом 
китайских судов в устье реки Сицзян, однако война не была объявлена. Более того, весной 
1840 г. в палате общин было принято решение послать к китайскому побережью военно-
морскую эскадру без её объявления. 

 В июне 1840 г. английский флот (20 боевых кораблей, нескольких десятков гражданских судов) 
под командованием адмирала Джорджа Эллиота прибыл в устье реки Чжуцзян и блокировал 
его. Был озвучен список требований, исполнение которых позволило избежать прямого 
конфликта: 

• компенсация за конфискованный опиум; 

• возмещение издержек на организацию военной кампании; 

• ликвидация препятствий для развития торговли; 

• установление равноправных отношений между странами; 

• предоставление острова вблизи китайского побережья.



План Опиумной войны
 Планировался такой план боевых действий: 
• на начальных этапах удары были сосредоточены в районе Гуанчжоу; 

• следующее место для атаки – приморские провинции нижнего течения Янцзы: 

o г. Чжэньцзян, захват которого блокировал связи между провинциями Центрального 
Китая, т.к. он расположен на пересечении Янцзы и Великого канала 

o г. Нанкин имел важное значение как бывшая столица, и его захват должен был оказать 
морально-политическое воздействие на китайское 

• третий (резервный) фронт располагался на севере по линии Тяньцзинь-Дагу-Пекин.



Опиумная война
 Начало активных боевых действий связывают с операцией по захвату г. Динхай, 
административного центра Чжоушаньских островов в июне 1840 г. Затем английские суда 
двинулись на север и в августе захватили порт Дагу в устье р. Бэйхэ. Появление британской 
эскадры вблизи Пекина принудило китайскую сторону к переговорам. 

 Представители Цинской империи настаивали на возвращении английского флота на юг и 
продолжении переговорного процесса в Гуанчжоу, на что англичане согласились, 
полагая, что уже оказали достаточное давление на китайскую сторону.

 Важно, что несмотря на захват Динхая, который многие источники позиционируют как начало 
Первой Опиумной войны, и то, что условия мирного разрешения споров были выдвинуты в 
1840 г., корректная нижняя граница для конфликта – 1839 г.



Активная фаза войны /1
• Осенью 1840 г. Линь Цзэсюй был обвинен в провале 
антиопиумной кампании и в неуспехах цинской армии при 
обороне страны, поэтому переговоры с англичанами вел 
Цишань, наместник Лянгуана. 

▪ Цишань обещал удовлетворить финансовые требования 
британцев, возобновить торговые связи и установить 
между двумя странами равноправные отношения, но 
отказался передать Сянган. Впрочем, эти обещания никто 
не собирался исполнять.

• Несмотря на начавшиеся переговоры, император запретил 
оплачивать уничтоженный опиум и отдавать какие-либо 
территории. Также в Лянгуан направились крупные 
подкрепления цинских войск. 





Активная фаза войны /2
• В январе 1841 г. в ответ на наращивание группировки 
цинских войск англичане захватили ряд фортов. Во главе 
английских экспедиционных корпусов становится генерал Г. 
Поттинджер.

• 29 января 1841 г. Цинский император объявил войну 
Англии и двинул в Гуандун дополнительные войска.
▪ Цишань самовольно возобновил переговоры с Ч. 
Эллиотом и подписал с ним «Чуаньбийскую 
конвенцию», удовлетворявшую все требования англичан. 
В докладе императору Цишань скрыл согласие на уплату 
денег за опиум и передачу острова Сянган.

• В августе 1841 г. англичане вели основные военные 
действия в провинциях нижнего течения Янцзы. 

• Весной 1842 г. из Индии прибыли 20 военных судов и более 
10 тыс. английских сипайских войск. 

• Летом 1842 г. прибывшее подкрепление позволило 
захватить Нинбо, Шанхай, Чжэньцзян.



Нанкинский договор
 26 августа 1842 г. между Англией и Китаем завершились переговоры, по результатам которых был 
подписан Нанкинского договор.

 Условия договора: 
• Китай был обязан выплатить контрибуцию в 21 млн лянов серебра; 

• Для иностранной торговли были открыты порты Амой, Фучжоу, Нинбо, Шанхай и Гуанчжоу с 
правом постоянного пребывания в них британских подданных; 

• Англия получила в вечное владение остров Гонконг;
• Корпорация китайских купцов-посредников была ликвидирована;

• Установление размера таможенных сборов за английские товары. 

Важно, что торговля опиумом не регламентировалась статьями Нанкинского договора.

 Положения Нанкинского договора означали установление международно-правовых основ 
отношений между Китаем и Западом и моделировали тип этих отношений в будущем. По 
Нанкинскому соглашению суверенитет Китая был ущемлен: Цинская империя уступала 
иностранному государству часть территории и теряла безусловный контроль над собственной 
таможенной системой. 



Дополнительные соглашения
 В октябре 1843 г. между Китаем и Англией заключен дополнительный Хумэньский договор, 
расширяющий и дополняющий условия Нанкинского соглашения. В нем были закреплены 
следующие принципы: 

• Англия получила право «наиболее благоприятствуемой» державы, т.е. все права и 
привилегии, которые предоставлялись другим странам, автоматически распространялись 
и на неё; 

• Определены пределы для пошлин на английские товары – не более 5% от стоимости 
товара. 

 В 1844 г. соглашения с Китаем, подобные Нанкинскому договору, были подписаны США и 
Францией. В них были некоторые отличия: США добились принятия принципа консульской 
юрисдикции и экстерриториальности, а французы получили право на строительство 
католических храмов в портах, открытых для иностранной торговли, что впоследствии дало 
им основание требовать предоставления свободы миссионерской деятельности во всем 
Китае.



Народные волнения
 К концу Первой Опиумной войны резко возросло общественное недовольство. Это было 
вызвано несколькими факторами:

• Увеличение отрицательного сальдо Китая в торговле с западными державами из-за 
увеличения ввоза в страну опиума, что привело к изменению рыночного соотношения 
серебра и медной разменной монеты примерно на 50% и, таким образом, к росту 
налоговых сборов;

• Изменение торговых маршрутов – основной объем торговли был перенесен в приморские 
провинции бассейна Янцзы, что привело к безработице;

• Ряд стихийных бедствий и катастроф:

o в 1841 и 1843 гг. были разрушены дамбы, что привело к затоплению огромных территорий 
и гибели около 1 млн человек

o в 1849 г. в нижнем течении Янцзы случился сильный неурожай в XIX в., вызванный 
засухой, ураганами и вредителями 

• Противоречия между коренным (бэньди) и «пришлым» (кэцзя) населением на почве 
этнических и религиозных отличий. Последние были сильно подвержены 
антиманьчжурским идеям.



Хун Сюцюань 
• Годы жизни: 1814-1864

• Выходец из крестьян
• Претендовал на получение первого ученого звания (шэньюань), но не смог сдать экзамены 

• В 1837 г. после ряда галлюцинаций и видений пришел к выводу, что он должен исполнить 
Божий Завет – освободить людей и основать на земле Божье Царство

• Считал младшим братом Иисуса Христа и будущим правителем Небесного Царства на 
земле

• Назвал свое будущее государство Тайпин тяньго (Небесное государство великого 
благоденствия) и начал активно искать сторонников в районах провинции Гуанси

• Летом 1850 г. собрал своих сторонников (около 20-30 тыс. чел.) в деревне Цзиньтянь в 
Гуанси, чтобы подготовиться к решительной борьбе с властями

• В учении прослеживается влияние христианских идей и китайской традиции, в том числе 
буддийского толка. 



Тайпины
• Социальный состав был разнородным: от земледельцев до шахтеров, представители 
состоятельных клановых общин, шэньши и – в большинстве своем – маргиналы и 
люмпены

• В знак непризнания власти маньчжурской династии тайпины отрезали косы и носили 
распущенные волосы, поэтому их часто называли «длинноволосыми»

• Сторонники Хун Сюцюаня стремились реализовать некоторые принципы его учения, в 
частности, равенство всех людей

• В 1850 г. начались первые боестолкновения с отрядами деревенской самообороны, 
которые были направлены на подавление народных выступлений 

• В январе 1851 г. было официально объявлено о начале восстания и образовании 
Небесного государства великого благоденствия и провозглашена его цель – свержение 
установившегося общественного порядка, в том числе маньчжурской династии



Тайпинское восстание
 Этапы восстания: 
• 1850—1853 гг.: создание вооруженных отрядов и армий, наращивание сил, перемещение основной 
массы тайпинов на север. Этап завершился осадой и захватом Нанкина, который был превращен 
в столицу своего государства
o Происходит окончательное установление политических институтов тайпинского государства. Небесным 
ваном становится Хун Сюцюань. Ян Сюцин, командующий тайпинскими войсками, получил титул 
Восточного вана (при этом он являлся  истинным военным руководителем и верховным администратором), 
Вэй Чанхуэй стал Северным ваном, а Ши Дакай – Отдельным ваном. Каждый из этих правителей имел под 
своим командованием собственные вооруженные силы и административный аппарат. Тайпинам так и не 
удалось захватить столицу Хунани г. Чанша, однако они покорили Учан, столицу Хубэя. Они получили 
запасы вооружения, множество судов и провианта. 

• 1853—1856 гг.: создание собственного стабильного государства на территории нескольких 
приморских провинций нижнего течения Янцзы, усиление реальной конкуренции с маньчжурской 
династией за власть
o Весной 1853 н. тайпины организовали (неудачную) экспедицию для завоевания Пекина. В качестве 
подкрепления к столице была направлена еще одна армия тайпинов, но к тому моменту цинские войска 
смогли перегруппироваться и дать достаточный отпор восставшим. Перелом связан с формированием 
новых армий правительственных войск на основе отрядов ополчения могущественных кланов в тех районах, 
по которым прокатились волны тайпинского нашествия. Важно, что это было начало т.н. «регионального 
милитаризма».

• 1856—1864 гг.: подавление восстание, сопряженное с большим количеством жертв, падение 
Нанкина и гибель  всех основных участников движения. 



Вторая Опиумная война
 Тайпинское восстание значительно ослабило цинскую державу. Такое положение дел стало 
возможностью для навязывания новых договоров со стороны западных стран. Тем не менее, 
новая война откладывалась до 1856 г. 

 Вторая Опиумная война делится на два периода: 

• осень 1856-лето 1858 г., который завершился подписанием Тяньцзиньских соглашений
• лето 1858-лето 1860 г., окончившийся заключением Пекинских договоров

 Акторами Второй опиумной войны стали Великобритания и Франция, при этом Россия и 
США заняли позицию нейтралитета, выступая в роли посредников на переговорах между 
представителями цинского двора и европейских государств.



Первый период войны
 Поводом для войны послужил инцидент с лорчей «Эрроу» в октябре 1856 г. 
Китайские власти арестовали 12 моряков с этого судна по обвинению в пиратстве 
однако корабль был зарегистрирован в Гонконге и ходил под британским флагом. 

 Предлогом для участия французов в войне стало убийство местным населением 
французского миссионера в провинции Гуанси. 

 Весной 1858 г. переговоры между Англией, Францией и Китаем были перенесены в 
Шанхай, но никаких договоренностей достигнуто не было. После этого западные 
державы заняли форты г. Дагу, которые прикрывали движение по р. Байхэ, что 
открыло путь к Пекину. Это привело к новому раунду переговоров, по результатм 
которых в мае-июне были заключены Тяньцзиньские соглашения между Китаем 
и Англией, Францией, Россией и США. 





Тяньцзиньские соглашения
• Англо-китайский договор содержал целый ряд новых условий: 

o для иностранной торговли были открыты еще 11 портовых городов;

o иностранцы получили право свободы передвижения по китайской территории и 
свободной миссионерской деятельности; 

o Великобритания получила компенсацию за организацию военной экспедиции в размере 
4 млн лянов серебра. 

• Франко-китайский договор полностью повторял содержание англо-китайского 
соглашения. 

• Американо-китайский договор предусматривал распространение на США прав, 
полученных другими странами, за исключением пункта о контрибуции. 

• Русско-китайский договор предусматривал отличался от остальных и основное 
внимание уделял решению вопроса о территориальном разграничении на Дальнем 
Востоке.

 Важно, что эти соглашения должны были быть ратифицированы императором в течение года 
после подписания. Китайская сторона намеренно затягивала этот процесс, одновременно 
укрепляя подступы к Пекину.



Второй период войны
 Иностранные делегации, прибывшие для обмена ратификационными грамотами, направились к 
Тяньцзиню в сопровождении эскадры несмотря на требования цинской стороны передвигаться по 
суше. 
25 июня 1859 г. форты Дагу обстреляли англо-французскую эскадру. Потери союзников составили 
более 400 человек убитыми и ранеными, несколько судов были потоплены или повреждены. Это 
заставило западные державы отступить и начать подготовку вторжения в Китай. 

 Интервенция началась в августе 1860 г. Объединенная англо-французская эскадра насчитывала 
более 70 боевых судов, сухопутные корпусы состояли примерно из 10 000 человек у каждой из 
стран. Иностранцы захватили форты Дагу, а затем продвинулись к Тяньцзиню и далее к Пекину, 
не встречая сопротивления со стороны деморализованных китайских войск. 

 Начавшиеся между участниками конфликта переговоры были прерваны арестом некоторых членов 
иностранной делегации. Часть из них погибла в китайских тюрьмах, что стало поводом для 
разграбления летнего императорского дворца.

 Посредником на переговорах выступил российский дипломат генерал Н.П. Игнатьев, так как 
император и представители высшей цинской администрации покинули Пекин. Подписание 
Пекинского англо-китайского договора произошло на территории Гугуна 24-25 октября 1860 г. 







Пекинские договоры
 Условия договоров между Великобританией, Францией и Китаем:

• Цинская империя должна выплатить контрибуцию в 8 млн лянов серебра;

• Великобритания получила право содержать в Пекине на постоянной основе посольство;

• Великобритании передавалась часть полуострова Цзюлун;

• порт Тяньцзиня открывался для иностранной торговли; 

• церкви возвращалась собственность, конфискованная после начала гонений на 
иностранных миссионеров;

• миссионеры получали право покупать в пределах всего Китая землю и строить на ней 
храмы (только в франко-китайском договоре). 

 Эти положения в соответствии с принципом «наибольшего благоприятствования» были 
распространены на Россию и США. 



Пекинский трактат
 В рамках сессии по подписанию договоров Н.П. 
Игнатьев смог разрешить вопрос о 
территориальном разграничении на Дальнем 
Востоке в рамках Пекинского русско-
китайского договора (или «Пекинского 
трактата»). Документы были подписаны 2 (14) 
ноября 1860 г. Они регулировали:
• закрепление пограничного разграничения по 
течению Амура;

• определение границы к востоку от слияния 
Амура и Уссури. 

 Важно, что в данном случае граница была 
обозначена по китайскому берегу Амура. Это 
давало аргументы российской дипломатии в 
будущем использовать эти документы для 
обоснований позиций, отвечавших в первую 
очередь ее интересам. 


