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тах — опорных пунктах иностранного господства — дают основу для все большего роста тенденций распада. В портах складывается компрадорство. В процессе борьбы с восстанием власть на большей части территории страны переходит в руки победивших китайских военно-помещичьих клик. Неравные договоры оформляли и закрепляли начавшийся процесс порабощения страны державами в итоге подавления аграрного и национального восстания народных масс К. союзом туземной реакции и наступающего иностранного капитала.

Уже к 70-м гг. «принц-купец» сходит со сцены в качестве главной фигуры европейского капитала в К. Появляются европейские банки в К. (Гонконг-Шанхайский, в 1865), тицичной фигурой становится купец, ведущий торговлю в качестве представителя промышленника и с помощью банков. Развитие пароходства, Суэцкий канал, затем телеграф приблизили К. к Европе и Америке и подорвали монополию купца прежнего типа. Однако европейские текстильные товары с трудом пробивали себе дорогу на китайский рынок, наталкиваясь на устойчивость домашнего крестьянского промысла. Лишь к 1885 начинается значительный рост ввоза хлопчатобумажных изделий (1871—27 млн. таэлей, 1878—16, 1885—31, 5, 1891—53, 3, 1898—77, 62 млн.) и рост общего объема европейской торговли (1871—137 млн., 1878—138, 1885—153, 1891—235, 1898—369 млн.). Отношения держав с К. в период между Опиумными войнами и периодом борьбы за концессии были неотделимы от постоянной интервенции, принимавшей различную форму — вплоть до вооруженных выступлений. Постоянным поводом вмешательства иностранцев стала деятельность миссионеров, распространившаяся по стране.

До 90  — х годов Англия занимает господствующее положение в отношениях европейского мира с Китаем. Чифуской конвенцией (13/Х 1876) Англия добилась открытия для иностранной торговли 4 новых портов и 6 портов для разгрузки товаров на Янцзы. В 70  — х годах англичане активизируются в Западном К., а восстание в Китайском Туркестане послужило поводом для оккупации Илийского края Россией.

Большая часть этой территории была возвращена К. по Петербургскому договору 1881, но К. уплатил России возмещение расходов и предоставил льготы в отношении сухопутной торговли. В 1884 Франция начала войну с К., закончившуюся аннексией Тонкина и Аннама (по договору 1885). В следующем году Англия присоединила Бирму. Так наряду с Англией к 90-м гг. все активнее выступают в качестве ее соперников в К. другие державы, к к-рым с начала 1890  — х годов присоединяется Германия, успешно начинающая свою экспансию на внешних рынках.

Победа реакции в 60  — х годах распространила на всю страну режим военного произвола и чрезвычайно ухудшила положение крестьянства. Рост товарно-денежных отношений под влиянием европейской торговли во второй половине 19 в. привел к сильному распространению кабалы, росту налогов, ренты. Положение крестьянства, ремесленников и кули ухудшается еще больше в силу разорения домашней пром-сти, ремесла и старой системы транспорта. В то же время обогащаются, особенно в Центр, и Южном К., помещики и купечество, связанные с европейской торговлей, и усиливается чжэцзянский и кантонский торговый иростовщический капитал, подрывая шаньсийскую торгово-ростовщическую гегемонию. Все более влиятельной группой купечества становится компрадорство (см.). Уже в 80  — х гг. после Франко-китайской войны начинается развитие туземной промышленности, большей частью впрочем имеющей характер полуказенных или тесно связанных с официальными кругами предприятий.

В правительстве в период между Тайнинским восстанием и Японо-китайской войной центральной фигурой является Ли Хун-чан (см.) — глава аньхойской военной клики, в руках которого в течение тридцати лет был сосредоточен контроль над европеизируемой армией, флотом, внешней торговлей и внешней политикой. Ли Хун-чан контролировал ряд провинций, включая Чжили, Шаньдун и район Шанхая. Пекинский двор сохранял более или менее реальный контроль лишь на Севере и вынужден был мириться с гегемонией Ли Хун-чана. Клика Ли Хун-чана доминировала и в крупнейших китайских предприятиях (Кайпинская угольная компания и железные дороги в Чжили  — совместно с англичанами; китайское коммерческое пароходство; текстильные фабрики). Если Ли Хун-чан опирался на группы помещиков и купечества, связанные с европейской торговлей и компрадорством, то на соперничавшую с Ли Хун-чаном хунаньскую клику, господствовавшую в провинциях Янцзы (кроме Шанхая), ориентировались те слои господствующих классов, экономические и политические интересы которых подрывались усилением европейского влияния. Эта клика до 90  — х годов носила противоиностранный характер.

Переход к господству империализма в К. П олитический кризис 1895—1900. Поражение К. в войне с Японией привело к Симоносекскому миру (1895), по к-рому К. отказывался от сюзеренитета над Кореей, уступал Японии Ляодун, Формозу и Пескадоры, соглашался на уплату контрибуции в 200 млн. таэлей, открывал ряд новых портов (Шаши, Чунцин, Сучжоу, Ханчжоу) и предоставлял иностранцам право открывать промышленные предприятия в К. Вмешательство России, Германии и Франции вынудило Японию отказаться от Ляодуна взамен увеличения контрибуции на 30 млн. таэлей. Россия за свое «заступничество» получила право на постройку жел. дороги через Сев. Маньчжурию (27/VIII 1896) и, дав свою гарантию на китайский заем в 400 млн. франков для уплаты японской контрибуции, получила мощное средство влияния на Пекинский двор.

Франция выговорила себе право на постройку дороги из Тонкина в Гуаней. В 1897 Германия под предлогом убийства немецких миссионеров захватила Цзяочжоу (см.) в Шаньдуне.

В том же году Россия получила в аренду на 25 лет Порт Артур (см.) и Дальний с правом проведения ж. — д. ветки от КВЖД к Порт Артуру. Англия компенсировала себя «арендой» Вэй-хай-вэя(см.) в Шаньдуне, Франция — Гуанчжоу ваня (см.) в Гуандуне. В этот период европейские державы получают и ряд крупных горных концессий (Россия — в Маньчжурии, Англия — в Чжили, Хэнани и Шаньси, французские капиталисты — в Юньнани и совместно с англ. капиталом — в Гуйчжоу). Одновременно державы пытались соглашениями друг с другом и с К. закрепить за собой те или иные территории К. в качестве своих «сфер влияния»:
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