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Вооруженное противостояние между Японией и Китаем, которое продолжалось с 

конца XIX в., имеет сложную предысторию. Война между этими странами в 1894–1895 гг., 
длившаяся меньше года, представляет собой интерес для историков не только с точки 
зрения взаимоотношений между двумя азиатскими странами, но и с точки зрения даль-
нейшего прогресса техники, военно-морского искусства, а также, её рассматривают в ис-
ториографии как одну из причин русско-японской войны, которая произойдет через де-
сять лет, и после которой Япония станет великой державой. 

Цель данного исследования – определить причины вооруженного конфликта между 
Японией и Китаем в конце XIX в. 

Материал и методы. Основным материалом для исследования послужили тексты 
Канхваского (1876 г.), Инчхонского (1882 г.) и Сеульского (1885 г.) договоров, а также по-
ложения первой японской Конституции 1889 г. При написании работы особое внимание 
уделялось трудам Н.Н. Вавилова «Российско-цинские отношения (XVII – нач. XX вв.)» [1], 
Воротникова М.Ф. «Г.К. Жуков на Халхин-Голе» и статье Савельева А.Е. «Японо-китайская 
война 1894–1895 гг.» [2; 4]. При проведении исследования применялись как общенауч-
ные (анализ, синтез, сравнение, обобщение, дедуктивный, логический), так и специально-
исторические методы. В основу работы был положен системно-структурный анализ. Ос-
новными методами, использованными в исследовании, являлись метод сравнительного 
анализа, описательный метод и метод исторической ретроспекции. 

Результаты и их обсуждение. Японо-китайская война 1894–1895 гг. являлась за-
метным событием военно-политической истории конца XIX в. Это был первый шаг в ко-
лониальной экспансии Японии и одна из предпосылок русско-японской войны 1904– 
1905 гг. Произошедшие на суше и море боевые действия показали высокую выучку рядо-
вого и командного состава японских вооруженных сил, а также их хорошую оснащен-
ность современными на тот период видами оружия и боевых кораблей, и, напротив, низ-
кий уровень подготовки китайских армии и флота [4]. 

Для того, чтобы лучше понять предпосылки и причины войны, следует рассмот-
реть, что представляли собой Китай и Япония к концу XIX в. 

После Опиумных войн (1840–1842 гг., 1856–1860 гг.) и восстания Тайпинов (1850–
1864 гг.) Китай превратился в полуколонию, которая зависила от западных государств. 
Влияние Великобритании в Китае было преобладающим. Во главе китайских морских 
таможен в должности генерального инспектора с 1859 г. стоял англичанин. В руках ан-
гличан было пароходство по реке Янцзы. Морская торговля между Китаем и Европой 
осуществлялась на английских судах. Наконец, на протяжении многих десятков лет Гон-
конг оставался единственной современной военно-морской базой на всем Дальнем Во-
стоке, а Британия господствовала на южных морях. Однако все это давало лишь контроль 
над побережьем, а между тем, англичане стремились проникнуть в Центральный Китай. 
Так, английская дипломатия всячески добивалась разрешения цинского правительства 
на торговлю по реке Янцзы [3, с. 263–267]. 

С точки зрения европейского понимания исторического процесса, к концу XIX в. Ки-
тай являлся полуфеодальным государством с сильными абсолютистскими традициями. 
Во главе государства в тот период стояла вдовствующая императрица Цыси. Однако важ-
ную роль в общественно-политической жизни страны играли представители аристокра-
тических кланов, в частности, такой государственный деятель, как Ли Хунчжан. 
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В Японии же было все по-другому. Нужно отметить, что все договоры, которые Япо-
ния заключала с США и европейскими странами, не подразумевали насильственного при-
соединения Страны Восходящего солнца. Начиная с Реставрации Мэйдзи (1868 г.), Япо-
ния быстро развивалась по капиталистическому пути: были заложены основы капитали-
стической экономики, в стране появились представительные органы власти (по Консти-
туции 1889 г.), общественные и политические организации и независимая пресса. Одна-
ко, важно то, что началось создание современной армии и флота. Страна встала на капи-
талистический путь развития.  

С целью расширения своего влияния Япония навязала Корее ряд невыгодных для 
неё договоров (Канхваский 1876 г., Инчхонский 1882 г., Сеульский 1885 г.), а также пред-
приняла агрессивные действия против Китая (нападение на остров Тайвань в 1874 г.). 
Н.Н. Вавилов отмечает, что «в течение 70–80-х годов Япония превратилась в довольно 
значительную военную державу с ярко выраженными агрессивными стремлениями» [1]. 

Устами одного из своих предводителей – Ёсида Синоина – были высказаны основ-
ные руководящие начала японских территориальных претензий. «Захват Курильских 
островов, Камчатки, островов Рюкю, Формозы (Тайвань), покорение японскому владыче-
ству Кореи и всего Китая (вместе с Монголией) – минимум, необходимый для нормально-
го развития Японии» [2, с. 5]. 

Японии нужна была территория, которая могла использоваться при подготовке 
вторжения на земли противника. Япония рассматривала в качестве таковой Маньчжу-
рию, так как она была слабозаселенной, ближайшей к Японии и почти не защищенной. Но 
на подступе к Маньчжурии лежала Корея, которая к тому же была дополнительным рын-
ком сбыта для развивающейся японской промышленности и занимала ключевую пози-
цию у входа в Японское море. Поэтому усилия Японии были направлены на укрепление 
своих позиций в Корее и ликвидацию внешнеполитической зависимости Кореи от импе-
рии Цин [1]. Оставалось только найти повод. 

Англия поддержала Японию, и это окончательно вдохновило Японию на войну с Кита-
ем. 5 июня 1894 г. по просьбе корейского правительства Империя Цин направила в Корею 
отборные части Хуайской армии для подавления крестьянского восстания, поднятого рели-
гиозной сектой тонхаков [1]. Данное событие стало удобным поводом для войны. 

Тонхаки боролись как против Запада, так против Японии. Япония также направила 
войска в Корею для защиты населения, причем ее армия была в 3 раза больше. 24 июня 
японские войска вошли в Сеул. 

Китай был против нахождения войск Японии на территории Кореи. Однако в воен-
ном положении китайское правительство было слабо, и ни одна военная держава решила 
не вмешиваться. 20 июля 1894 г. японский посланник вручил ультиматум корейскому 
правительству с требованием о немедленном выводе китайских войск. 

Таким образом, в 1894 г. в Корею, которая фиктивно находилась в вассальной зави-
симости от Цинской империи, по просьбе ее правительства был отправлен отряд китай-
ских войск для помощи в подавлении крестьянских волнений тонхаков. Страна Восходя-
щего солнца, также, как и Китай, обещавшая не вводить войска в Корею по Тяньцзинско-
му договору 1885 г., немедленно отправила туда свои силы, а затем потребовала от Кореи 
немедленного проведения ряда политических реформ, итогом которых должно было 
стать установление не китайского, а японского контроля над полуостровом.  

Реформы, осуществленные в 1894 г. в Корее по инициативе и давлением Страны 
Восходящего солнца, являлись грубым вмешательством во внутренние дела Кореи. Но 
для Японии главным было отстранение от власти Китая и усиление своих позиций с по-
мощью реформ. 

Война фактически началась 23 июля 1894 г., когда японцы, без объявления войны, 
осуществили военный переворот и захватили королевский дворец в Сеуле. Объявление 
войны последовало с обеих сторон только 1 августа, так как обе державы хотели выиг-
рать время для военных приготовлений. 
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Заключение. Таким образом, причинами Японо-китайской войны 1894–1895 гг. яв-
лялись: 

1) зависимость Китая от западных держав, что подчеркивало слабость Империи Цин; 
2) становление Японии на капиталистический путь развития, который сделал ее 

военной державой с агрессивной политикой; 
3) необходимость в плацдарме для расширения японского влияния, которым могла 

стать Маньчжурия; 
4) препятствие на пути у Японии в виде Кореи, которая вдобавок могла превра-

титься в дополнительный рынок сбыта и источник сырья. 
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Белорусская земля была постоянно на пересечении военных действий, являлась не 
только ареной сражений, но и лакомым кусочком для многих государств. К сожалению 
историческая память в силу этих причин и стёрта. Только отголоски значимости и 
знаковости остались в некоторых архитектурных объектах.  

Тот факт, что земли периодически были то в составе одного государства, то в 
составе другого, привело к тому, что много выходцев земли белорусской считаются 
национальными героями и всемирноизвестными, но под другими флагами. К примеру, 
Адам Мицкевич – родом из Новогрудчины, а его зарубежом все воспинимают как 
польского писателя. И этот список можно продожать бесконечно. 

К сожалению только заинтересованные могут вникать в ту глубину истории 
событий, которые происходили на этой земле, в роль людей, которые делали 
невозможное и многое впервые в истории. Так Симеон Полоцкий прежде, чем поставить 
спектакль в Москве в царской семье, сделал это в Полоцке. Опыты по влиянию 
электричества на организм человека ставил в поселке Песочное Яков Наркевич-Йодка. 

Цель работы – разобраться с приоритетами и поставить акценты в изучении само-
сти, национальной самоидентификации. Эти знания помогут разобраться и не потеряться 
в приоритетах современности. Современность отличается обилием информации, но кон-
кретики не так много, человеку нужно быть предельно аккуратным с выбором источни-
ков информации.  

Материал и методы. Модернизация и информатизация как процессы развития со-
временной цивилизации влекут за собой изменения всех сфер жизни социума, приводят к 
смене или интерпретации ценностных парадигм. Поиск наиболее оптимального пути 
развития белорусского общества актуализирует проблематику соотношения традиций и 
инноваций в динамике духовной культуры современной Беларуси. Современная духов-
ная культура Беларуси является объектом пристального внимания ученых.  
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