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В конце XIX в. обстановка на Дальнем Востоке обострялась в связи с 

нарастанием противоречий между Россией и Японией по корейскому 

вопросу. Япония усиливала свои позиции на полуострове и постепенно 

стремилась к полному подчинению Кореи. Россия также имела свои 

интересы в данном регионе, прежде всего экономические, поэтому не 

могла допустить усиления позиций там Японии. 

 23 июля 1894 г. семья корейского правителя Кочжона была взята в 

плен японцами. [Jansen 1975: 38]. Правительство Японии создало 

Консультативный совет, под руководством Ким Хон Чжипа, которому 

было поручено провести на территории Кореи ряд радикальных реформ. 

Совет инициировал более 200 реформ, которые вошли в историю под 

названием «реформы года Кабо». Большая их часть повторяла реформы, 

которые были введены в Японии после «Реставрации Мейдзи». 

В октябре 1985 г. королева Мин была убита группой вооружённых 

японцев, что нанесло огромный удар по политике реформ. Из-за всплеска в 

обществе антияпонских настроений Япония была вынуждена отменить 

большую часть реформ. 17 декабря 1895 г. кабинет Ким Хон Чжипа был 

распущен. Позиции Японии на корейском полуострове были ослаблены. 

11 февраля 1896 г. король Кочжон по совету К.И. Вебера бежал в 

российскую дипломатическую миссию, где провёл целый год, опасаясь 

преследования со стороны Японии [Вебер 2001: 136]. 
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В мае 1896 г. был подписан договор, который гарантировал 

готовность России предоставить защиту корейскому монарху и при 

появлении необходимости направить дополнительные военные силы в 

Корею. По указу Кочжона в столице было открыто русское отделение 

правительственной иностранной школы. Российские финансовые и 

военные консультанты были отправлены на службу в Корею. Таким 

образом, наблюдалось усиление влияния Российской империи в Корейском 

государстве, что нарушало планы Японии. 

Правительство Японии, опасаясь дальнейшего ослабления своего 

положения, было вынуждено пойти на соглашение с Россией. В мае 1896 г. 

в Сеуле состоялось подписание меморандума, по которому обе страны 

взаимно соглашались содержать в Корее равное количество 

военнослужащих [Пискулова 2002].  

28 мая 1896 г. в Москве во время коронации Николая II был 

подписан протокол А.Б. Лобановым и представителем Японии А. 

Ямагатой. По условиям протокола, подписанного по результатам 

трёхнедельных переговоров, Россия и Япония обязывались вести 

совместный контроль над бюджетом Кореи, формированием корейских 

вооруженных сил. Стороны договорились проводить взаимные 

консультации по вопросам, касающимся Кореи [Московский русско-

японский протокол 1896]. Протокол Лобанова-Ямагаты стал успехом 

российской дипломатии и отражал желание России ограничить японское 

влияние в Корее. Из-за того, что позиции Японии были ослаблены в связи 

с убийством королевы Мин и нахождением в российской миссии Кочжона, 

который нуждался в гарантиях своей безопасности, японское 

правительство было вынуждено пойти на уступки при подписании 

соглашения. 

В феврале 1897 г. Кочжон вернулся в Корею. Он заявил о 

независимости своей страны и провозгласил себя императором Великой 

империи Хан. Были введены внешние признаки современного 

национального государства: гимн, флаги для государства и армии. 

Император теперь имел власть накладывать вето на решения 

правительства, а также получал контроль над всеми шахтами страны и 

исключительное право распоряжаться пошлинами, получаемыми от 

продажи товаров широкого потребления. 

27 марта 1898 г. был заключен российско-китайский договор, в 

соответствии с которым Россия получила в аренду на 25 лет Порт-Артур, 

который стал открытым только для российских и китайских судов 

[Конвенция 1898]. Таким образом, Россия отдавала приоритет китайскому 

направлению и согласилась на уступки Японии в корейских делах. В 

инструкциях МИД России для дипломата А.Н. Шпейера, который 

готовился сменить К.И. Вебера в Сеуле, указывалось, что в планы России 

не входит экспансия Кореи, но российское правительство также не 
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допустит господства других стран в данном регионе. В это время японцы 

проводили антироссийскую пропаганду в Сеуле. Часть корейской 

правящей элиты стала рассматривать участие российских консультантов во 

внутренних делах страны как угрозу независимости Кореи, несмотря на то, 

что плоды их деятельности оказывали объективно положительное 

воздействие. Под влиянием японских и западных (английских и 

американских) дипломатов Россия стала мишенью антииностранного 

движения в Корее. 

Российское правительство велело Шпейеру не тратить время и силы 

на удержание позиций в Корее и искать способы выйти, не потеряв лица, 

из сложившейся ситуации. В марте 1898 г. русские военные инструкторы 

покинули Сеул. Сразу после ослабления непосредственного влияния 

российской миссии, японцы, хотя и неофициально, взяли инициативу в 

управлении военными делами на себя [Пак 1982: 112].  

В августе 1898 г. японский посланник Иноуэ убеждал короля в том, 

что Россия представляет собой главную угрозу для Кореи. Кочжон хоть и 

признавал помощь со стороны Японии во время внутренних беспорядков, 

но заявлял, что японские войска вскоре должны отправиться домой, так 

как их затянувшееся пребывание может привести к нежелательным 

противоречиям с иностранцами, то есть с Россией.  

Кочжон весьма осторожно относился к сложившейся обстановке. Он 

сталкивал интересы иностранных держав, пытаясь создать некий баланс 

сил, чтобы освободить Корею от внешнего влияния на внутренние дела. 

Россия не имела прочных позиций в корейском государстве, несмотря на 

отдельные успехи российской дипломатии, в то время как Япония имела 

значительный опыт политического, экономического и культурного 

влияния на корейцев.  

Обстановка на Дальнем Востоке временно стабилизировалась, в 

связи с чем были возобновлены переговоры по корейской проблеме. 13 

апреля 1898 г. в Токио был подписан протокол, согласно которому Россия 

и Япония признали государственный суверенитет Кореи и обещали не 

вмешиваться в ее внутренние дела [Русско-японский протокол 1898]. В 

случае обращения Кореи за помощью к одной из сторон они не должны 

были принимать никаких мер без предварительного взаимного 

соглашения. Уже в 1900 г. по инициативе России начались новые 

переговоры по корейскому вопросу, так как достигнутый компромисс не 

удовлетворил обе стороны. Протокол формально продолжал оставаться в 

силе до момента разрыва дипломатических отношений между странами в 

феврале 1904 г. [Сборник договоров и других документов: 346-348]. 

Кочжон пытался найти выход из сложившейся ситуации и оградить 

Корею от иностранного влияния. Он потребовал отозвать японские 

отряды, которые находились в нескольких крупных городах страны, но 
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Япония отклонила данную просьбу, так как это явно противоречило 

реализации японского оккупационного плана [Пискулова 2002: 101-103]. 

Стремясь к контролю над корейским государством, Япония начала 

участвовать в международных конференциях, выступать в качестве 

защитника прав Кореи и, одновременно, усиливать на полуострове своё 

военное и политическое присутствие. К началу 1902 г. Япония имела 

гарнизоны в стратегически важных пунктах страны, контролировала 

железнодорожные и телеграфные линии, более 70% внешнеторгового 

оборота и постоянно увеличивала число японцев, проживающих на 

территории полуострова [Пак 1997: 38]. 

Действия Японии в Корее были реальным воплощением её чёткой 

стратегии "мирного проникновения" во все сферы жизни корейского 

общества. В случае необходимости, Япония была готова действовать с 

применением военной силы.  

Радикальная политика Японии на полуострове привела к усилению 

напряженности в отношениях с Россией. Японское правительство не могло 

допустить, чтобы другие страны проводили подобную политику в Корее, в 

связи с чем провели ряд новых реформ. Япония противилась строительству 

железных дорог, размещению займов и приобретению иностранцами 

земельных участков, особенно в припортовых зонах на южном побережье 

полуострова.  

В 1899 г. в Китае началось восстание ихэтуаней. Корейское 

правительство выразило беспокойство о возможности распространения 

волнений и объявило о том, что в случае угрозы будет просить помощи 

иностранных государств. Российское правительство, опасаясь возможной 

оккупации Кореи со стороны Японии, заявило через своего посланника в 

Токио А.П. Извольского, что Россия на основании заключенного 

протокола направит на полуостров такое же количество войск для 

обеспечения спокойствия Кореи, какое собирается отправить Япония [Пак 

1997:  43].  

В ноябре 1901 г. в Санкт-Петербурге возобновились японо-

российские переговоры по корейскому вопросу. Данные переговоры 

оказались лишь предлогом для Японии, чтобы оказать давление на 

Великобританию с целью ускорения подписания англо-японского 

союзного договора. Западные правительства поддерживали Японию, 

надеясь таким образом ослабить Россию на Дальнем Востоке и открыть 

путь для проникновения собственных капиталов в Корею и другие страны 

региона. 

Россия пыталась снизить напряженность и была готова пойти на 

новые уступки японскому правительству. В инструкции для российского 

посланника в Токио Р.Р. Розена указывалось о возможности 

предоставления Японии большей свободы в Корее по контролю 

внутреннего управления и сооружению телеграфных линий и железных 



  
45 

 

  

дорог. Данные уступки пришлось утвердить для того, чтобы оттянуть 

возрастающую опасность военного столкновения. Однако Япония 

продолжала готовиться к войне, и попытки российской стороны избежать 

вооруженного конфликта были обречены на неудачу. 

21 января 1904 г. Корея объявила о своем нейтралитете в конфликте 

между Россией и Японией, обратившись к иностранным державам. Однако 

Япония не соблюдала этот нейтралитет и в январе 1904 г. перебросила 

свои войска на Корейский полуостров. В ответ на это 27 января 1904 г. 

Николай II опубликовал манифест о начале войны с Японией. 

Япония вынудила Корею подписать несколько неравноправных 

договоров и соглашений, первый из которых был от 10 февраля 1904 г. 

Согласно договоренности, корейское правительство должно было 

принимать во внимание советы по улучшению системы управления 

страной, рекомендованные Японией. Корее запрещалось без согласования 

с Японией заключать соглашения с другими странами [Пак 1997: 127].  

22 августа 1904 г. корейское правительство подписало «Конвенцию о 

советниках». В ней содержались прямые указания по поводу приглашения 

японских советников, чьи рекомендации были обязательны для 

выполнения, в различные ведомства (военное, финансовое, 

дипломатическое и др.). По условиям конвенции практически вся 

внешнеполитическая деятельность страны контролировалась Японией. 

Осенью 1904 г. были отозваны корейские посланники из ряда стран, их 

функции передавались японским дипломатическим миссиям. [Пак 1997: 

127-129]. 

Русско-Японская война стала тяжёлым испытанием для корейского 

народа. Японские войска, высадившиеся на юго-восточном побережье 

Кореи, постепенно продвигались на север страны. Территория, по которой 

они проходили, беспощадно разорялась, население вынуждено было 

покидать города и селения.  

Япония определила своей главной целью установление полного 

контроля над Кореей и последовательно работала над её достижением. 

Японские власти целенаправленно ослабляли обороноспособность 

корейского государства. Корейскую армию, ранее имевшую численность в 

20 тысяч человек, сократили до одной тысячи с единственным гарнизоном 

в Сеуле. 

К середине 1905 г. Стал очевидным тот факт, что и российская, и 

японская армии истощены военными действиями. Одновременно с этим в 

России усиливались революционные настроения, и шло на подъём 

антивоенное движение. Конфликтующие державы осознавали 

необходимость заключения мира. По инициативе президента США 

Теодора Рузвельта, взявшего на себя функции посредника и организатора 

мирных переговоров, в качестве места для проведения переговоров был 

выбран город Портсмут. 
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Япония заручилась поддержкой Великобритании и США. 12 июля 

1905 г. в Лондоне состоялось подписание второго англо-японского 

союзного договора, согласно которому признавался протекторат Японии 

над Кореей. Далее, 27 июля 1905 г. Были проведены переговоры японского 

премьер-министра Т. Кацуры с военным министром США У. Тафтом, 

итогом чего стало подписание ряда секретных соглашений, в текст 

которых было включено и положение о признании зависимости Кореи от 

Японии [Бродский 1968: 6-7]. 

Немного позже, 5 сентября 1905 г., был подписан Портсмутский 

мирный договор. Согласно данному документу, Россия признавала 

влияние Японии в Корее, но только в том случае, если российские 

подданные в Корее будут иметь права, аналогичные подданным Японии. 

Россия должна была вывести свои войска из Маньчжурии, уступить 

Японии южную часть острова Сахалин, а также южную ветку КВЖД от 

Чанчуня до Порт-Артура. Более того, отныне Россия теряла права аренды 

на Квантунскую область и Порт-Артур. В свою очередь Япония получила 

право на рыболовство в прибрежных российских водах. 

Корейский вопрос рассматривался на Портсмутской конференции в 

течение трёх дней. Примечательно, что российская делегация внесла 

большое количество правок в японский вариант статей о Корее. В 

результате этого из итогового соглашения была исключена статья о 

лишении корейского государства суверенитета. Тем не менее, Япония всё 

же закрепила за собой право иметь в Корее преобладающие политические, 

военные и экономические интересы [История русско-японской войны 

1977: 74]. 

Итоги данной войны нанесли тяжелейший удар по суверенитету 

Кореи. Закономерным результатом победы Японии стало устранение 

главного внешнеполитического препятствия на пути к потере 

независимости корейского государства. 
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