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				Эта страница не была вычитана

оружейная крестьянская борьба около Цзясина (Чжэцзян), 18 февраля 1910  — волнения в Цинсане, 24/III  — «рисовые» беспорядки в Нанкине, Наньлине (Аньхой), в апреле 1910  — большое восстание в Чанша (Хунань), «рисовые» беспорядки в Тайчжоу (Цзянси), 24/IV  — в уезде Шань (Чжэцзян), 30/IV — снова в Цзянси (район Сучэна), 24/V — крестьянское восстание в Инаньском уезде пров. Хунань, 2/VII — в Лайянском уезде (в Шаньдуне), в июле, затем в ноябре того же года — крестьянские восстания в Гуандуне, 23/1 1911  — беспорядки в Ханькоу, вызвавшие высадку иностр, десанта, в марте 1911  — бунт городских низов в Шанхайском районе Пудун, в марте 1911  — восстание общества Тунмынхуй в Кантоне, в апреле 1911  — большое восстание на границах Хубэя и Сычуани, в мае  — восстание в Люяне (Хунань), волнения в Хэнани, большое мусульманское восстание в Ганьсу.

Еще накануне революции 1911 в печать проскальзывают сведения о первых боевых выступлениях пролетариата. В числе этих движений в первую очередь необходимо отметить крупное движение пинсянских горнорабочих (1906).

В армии, куда проникли отголоски крестьянского движения и где успешно вели работу члены Союзной лиги, накопилось также немало горючего материала. Недовольство политикой правительства охватило также либерально-помещичьи и бурж. элементы. Толчком к тому, чтобы все это вспыхнуло ярким пламенем революционной борьбы, послужили новые захваты кит. территории империалистами, не встретившие противодействия со стороны кит. правительства. В 1910 было заключено соглашение между Россией и Японией об аннексии Внешней Монголии Россией и Кореи Японией. Царское правительство в начале 1911 предъявило К. грозный ультиматум, к-рый вызвал полную капитуляцию Пекинского правительства. Одновременно с Россией на К. наступали и Англия (по вопросу о границе с Индией) и Франция (проникая в Китай через Юньнань). Антиимпериалистическое движение, застрельщиком которого выступало студенчество, развернулось в ряде провинций. Призывы и подготовка вооруженного сопротивления империалистам, сформирование добровольческих отрядов, «не боящихся смерти», и т. п. — таков был ответ националистически настроенной молодежи на угрозу раздела К.

Эти антиимпериалистические настроения особенно ярко проявились в связи с декретом о переходе в руки государства железных дорог и т. н. Хугуанским займом (см. ниже). В 1906 провинциальные власти добились разрешения строить железные дороги (Ханькоу — Кантон, Сычуаньскую, Шанхай  — Ханчжоу  — Нинбо).

Акции ж. д. были широко распространены.

Желание уменьшить самостоятельность провинций и сосредоточить доходы от эксплоатации будущих ж. д. в руках правительства наряду с нажимом иностр, фин. капитала, стремившегося установить контроль над ж. — д. сетью через посредство китайского центр, правительства, вызвало майский декрет о переходе магистральных линий в руки казны. Условия выкупа ж. д. (45—60% стоимости акций наличными, остальное  — облигациями) били по интересам десятков тысяч держателей акций. Одновременно правительство пыталось изобразить этот декрет как результат своих забот о благе народа, освобождающих его от прину 582

дительных земельных налогов в пользу ж. д. и запрещающих сбор подобных налогов в Сычуани и Хунани. Возбуждение, вызванное декретом, охватило население Хунани, Гуандуна и Сычуани. Митинги протеста, петиции и т. п. не оказали никакого влияния на Пекин.

20/V был подписан с четверным консорциумом (Англия, Франция, США, Германия) знаменитый Хугуанский заем на 6 млн. ф. ст., к-рые должны были пойти под контролем иностранцев на постройку железных дорог. Заем обеспечивался доходами провинций Хубэй и Хунань (Хугуан). Этот заем означал передачу важнейших ж. — д. магистралей в обеих этих провинциях в руки иностранного капитала.

В накаленной атмосфере 1911 это новое свидетельство порабощения Китая империализмом не могло не вызвать возмущения. Движение, охватив те же Гуандун, Хубэй, Хунань, вылилось в Сычуани в вооруженное восстание. Начавшись с пассивных форм протеста (закрытие лавок и рынков, прекращение уплаты налогов), движение вскоре перешло к активной борьбе (создание волонтерских отрядов, разгром налоговых управлений, присутственных мест и т. д.). В различных уездах пров. Сычуань вспыхнула вооруженная крестьянская борьба. В начале сентября к движению примыкают рабочие сахарных заводов. 25/IX сообщается о восстании рабочих на соляных приисках. Репрессии со стороны правительства и посылка войск в мятежную Сычуань привели к дальнейшему росту движения. В начале сентября значительная часть провинции была в руках восставших.

К середине сентября отрядами «миньтуань» (местные вооруженные отряды) был осажден провинциальный центр — Чэнду. Однако отсутствие революционного руководства и принятые правительством меры, стимулировавшиеся нажимом держав, угрожавших отказом от займа, если с восстанием не будет покончено, привели к тому, что восстание было подавлено.

После разгрома мартовского восстания 1911 в Кантоне Союзная лига перенесла центр работы в Учан, где вскоре завоевала значительные позиции, в частности в армии. Лига активно готовилась к вооруженному восстанию, срок которого был намечен на конец 1911. Однако репрессии властей, чрезвычайно встревоженных ростом движения, и особенно обнаружение (в результате взрыва бомбы) нелегальной квартиры революционеров в Ханькоу, давшее в руки властей списки революционеров, заставили Лигу выступить немедленно. В ночь на 10/Х 1911 было поднято восстание (см. Учанское восстание), быстро охватившее солдат гарнизона, и 11/Х Ханькоу, а затем и Ханьян оказались в руках революционеров. Рабочие ханьянского завода активно участвовали в восстании. Рабочие, Строившие ж. д., захватили Ичан. Восставшие избрали на пост руководителя революционной армии [виднейший лидер Лиги Хуан Син (см.) прибыл только 20/Х] полковника Ли Юанъ-хуна (см.). Ли Юань-хун пишет на другой день после восстания в письме к Кан Ю-вэю: «Уже определилось, что правление маньчжур должно притти к концу. Все, что делается, мало зависит от меня. Во вчерашнем сражении офицеры не командовали, однако солдаты разбили врагов и отважно преследовали их. Инженеры помогали им разрушать ж. д., а мужчины и женщины приносили им пищу и воду... В несколько часов было захвачено три города с арсеналами, железоделательными заводами, суконными и 19*
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