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Аннотация. В статье представлено видение министром финансов Сергеем Юльевичем Витте культурно-
исторического значения железнодорожного сообщения в азиатской части Российской империи. Хотя Витте 
прежде всего придавал значение экономическому фактору железнодорожного пути, призванного соединить 
западную часть и восточные окраины России, тем не менее нередко отмечал военно-стратегическое и куль-
турно-историческое значение Сибирского железнодорожного пути и Китайско-Восточной железной дороги. 
Придавая особое значение железнодорожному сообщению в обеспечении как экономических, так и культур-
ных контактов европейцев, особенно населения России, с восточными народами, Витте видел одним из по-
следствий «пробуждение» Востока и расширение его связей с западным миром. По мнению министра финан-
сов, такие связи, открываемые железной дорогой, делали невозможным сохранения отчужденности для 
народов Дальнего Востока. Понимая масштаб последствий, открывавшихся культурных, экономических и 
политических связей, Витте отмечал особую задачу, отводившуюся России в деле сближения западных и во-
сточных народов. Россия, обеспечив возможность взаимодействия Запада и Востока через построенную ей 
железную дорогу, должна была воспользоваться, по мнению Витте, всеми выгодами от их сближения, сво-
дившимися к социально-экономическому и культурному развитию Сибири и российского Дальнего Востока. 
Немаловажно, что Витте следствием развития железнодорожного сообщения видел и геополитические изме-
нения, связанные с возможным сближением России и Японии на основе общих экономических интересов. 
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В период деятельности Сергея Юльевича Витте 

на посту министра финансов им были инициировано 

немало мероприятий, способствовавших активиза-

ции дальневосточной политики Российской империи. 

Витте способствовал завершению строительства 

Транссибирской железнодорожной магистрали, а за-

тем выступил инициатором постройки Китайско-

Восточной железной дороги. Строительство желез-

нодорожного пути, который должен была связать за-

падную часть и восточные окраины Российской им-

перии, представлено рассуждениях С.Ю. Витте, как 

правило, в контексте ее экономического значения. 

Однако нередко министр финансов отмечал военно-

стратегическое и культурно-историческое значение 

Сибирского железнодорожного пути и Китайско-

Восточной железной дороги. 

Несмотря на огромный интерес к жизни и дея-

тельности С.Ю. Витте, отраженный в масштабной 

историографии и зачастую полярных оценках исто-

риков, многие аспекты его взглядов до сих пор нуж-

даются в уточнении. Детально изученная политика 

Витте на Дальнем Востоке также получила неодно-

значные оценки исследователей как в специальных 

работах по истории дальневосточной политики Рос-

сии [1–7], так и в биографических исследованиях [7–

11], в которых была показана роль С.Ю. Витте в со-

оружении Транссибирской дороги и принятии плана 

постройки рельсового пути через Маньчжурию. Ана-

лиз взглядов Витте, нередко сопоставляемых с убеж-

дениями идеолога «восточничества» Э.Э. Ухтомско-

го, как правило, представлен в научных работах, по-

священных идеологическому обоснованию дальне-

восточной политики [12–18]. Обобщенный анализ 

представлений Витте о культурно-исторических за-

дачах российского государства на Востоке был пред-

ставлен в статьях В.В. Суворова [19; 20]. 

Витте осознавал, что Россия является, по сути, 

континентальной державой и положение ее относи-

тельно морей не очень благоприятно. Развитие же-

лезнодорожного транспорта должно было привести к 

снижению значения морских путей сообщения. В 

связи с этим основные средства следовало направить 

на Дальнем Востоке на укрепление армии, при отве-

дении вспомогательной роли военно-морскому фло-

ту [21, с. 328]. 

В записке от 31 марта 1896 года С.Ю. Витте со-

общал свои мысли о военно-стратегическом и куль-

турном значении железнодорожного пути. По его 

мнению, он должен был предоставить России воз-

можность перемещать кратчайшим путем в любое 

время ее военные силы «к Владивостоку и сосредо-

точивать их в Манчжурии, на берегах Желтого моря 

и в близком расстоянии от столицы Китая» [22, 

с. 93]. Витте отмечал, что укрепление престижа и 
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усиление влияния России в Азии определялись уже 

самой возможностью мобилизации значительных 

русских сил на Дальнем Востоке. Кроме того, ре-

зультатом развития железнодорожного сообщения 

могло бы стать более тесное сближение «подвласт-

ных Китаю народностей с Россией» [22, с. 93]. 

Витте тесно увязывал экономический потенциал 

России и ее геополитические и исторические задачи. 

В контексте рассуждений об экономическом разви-

тии Российской империи С.Ю. Витте в докладной 

записке императору в феврале 1900 году сообщал о 

важности развития промышленности и необходимо-

сти принятия энергичных и решительных мер для ее 

развития. Возможность обеспечения своими продук-

тами потребностей России и восточных государств, 

которые «находятся или должны находиться под 

нашим влиянием», зависела от способности про-

мышленности России достигнуть в течение несколь-

ких десятилетий соответствующего уровня развития, 

в противном же случае международное соперниче-

ство, по мнению министра финансов, привело бы к 

усилению «иноземного политического влияния», ос-

нованного на быстром росте промышленности евро-

пейских держав и ее «водворении» как в России, так 

и в азиатских странах [23, с. 133]. Объяснялось это 

тем, что власть метрополий над колониями зависела 

уже больше не от силы оружия, а от успехов торгов-

ли, поэтому, как сообщает Витте, ему было неотрад-

но думать, что медленный рост промышленности 

России мог затруднить «выполнение великих поли-

тических задач монарха», а «промышленное плене-

ние русского народа» привело бы к ослаблению его 

политического могущества. В итоге неполнота эко-

номического развития стала бы причиной политиче-

ского и культурного отставания Российской империи 

[23, с. 133]. Исследователь А.В. Ремнев отмечал, что 

Витте, отстаивая протекционистский экономический 

курс, стараясь избавиться от промышленной и фи-

нансовой зависимости России от Европы, обращал 

внимание на азиатские государства, где надеялся 

найти доступные рынки для реализации изделий 

русской промышленности [21, с. 324]. 

Завершение строительства Сибирской железной 

дороги, по мнению С.Ю. Витте, должно было приве-

сти к значительным последствиям не только в миро-

вой экономике, но и в геополитике. В прочитанных в 

1900–1902 гг. лекциях великому князю Михаилу 

Александровичу министр финансов отмечал значе-

ние Великой сибирской железной дороги с новыми 

перспективами в развитии как русской, так и между-

народной торговли в результате соединения через 

Россию государств Дальнего Востока с Европой [24, 

с. 258]. При этом Россия как посредник в торговом 

обмене Европы и Азии и крупный производитель и 

потребитель, граничащий с восточными народами, в 

большей степени должна была воспользоваться вы-

годами от нового направления сообщений между Ев-

ропой и Восточными странами [24, с. 258]. По мне-

нию Витте, железная дорога с выходами к Владиво-

стоку и Желтому морю могла обеспечить такие важ-

ные условия, как рынки сбыта и приток рабочей си-

лы, необходимые для развития сельскохозяйственно-

го производства. Вместе с этим решилась бы задача 

организации экономического быта малоземельных 

крестьян внутренних губерний Европейской России. 

Экономический потенциал России, обусловлен-

ный единством территории на обширном простран-

стве и обладанием необходимых ресурсов для эко-

номического развития, позволял ей самой выступать 

в качестве достаточного рынка сбыта, поэтому, по 

мнению С.Ю. Витте, укрепление международных 

торговых отношений выступало не условием суще-

ствования, а только способом «естественного и по-

тому мирного обмена излишков» [24, с. 241]. 

Характеризуя цивилизационное значение Сибир-

ского железнодорожного пути в докладе о поездке на 

Дальний Восток в 1902 г., Витте называл его «воро-

тами» для Европы в «замкнутый мир» Востока, ко-

торые ставят ее лицом к лицу с «многочисленными 

племенами монгольской расы» [25, л. 1]. Министр 

финансов считал, что связи, которые открывала же-

лезная дорога, делали невозможным сохранения от-

чужденности для народов Дальнего Востока. Говоря 

о последствиях и переменах, которые должны были 

быть вызваны сближение «желтой и белой расы», 

Витте отводил особую роль России «в деле этого 

сближения» [25, л. 1 об.]. 

Обладание железнодорожным путем и роль по-

средника давало России возможность воспользовать-

ся выгодами своего положения. Находясь на страже 

у «открытых ворот из Европы в Азию», она могла бы 

регулировать и направлять сближение народов Запа-

да и Востока в наиболее благоприятном для себя 

направлении [25, л. 1 об.]. Выгодами России, по 

мнению С.Ю. Витте, могли стать следующие: «для 

русской промышленности создается новый обшир-

ный внутренний рынок; избытки населения из евро-

пейской России найдут себе выход на новые обшир-

ные пространства Сибири, удобные для колониза-

ции; разработка естественных богатств Сибири, воз-

растание ее населения и развитие промышленности 

увеличат производительные силы нашей Родины, а 

сама Сибирь станет активной участницей культур-

ной жизни» [25, л. 1 об.]. 

Оценивая геополитическое и культурное значе-

ние Китайско-Восточной железной дороги, Витте 

рассчитывал на сближение «в недалеком будущем» 

России с Японией, которое должно было произойти 

на почве торгово-промышленных интересов [25, 

л. 17]. Министр финансов надеялся, что экономиче-

ское сближение России и Японии могло быть одним 

из наиболее сильных факторов, способствующих 

устранению вооруженных международных конфлик-

тов, и могло бы обеспечить мирное разрешение их 

противоречий на Дальнем Востоке. Осознавая 

несбыточность таких надежд, С.Ю. Витте настаивал 

на том, что «неизбежное столкновение необходимо 

отсрочить и постараться найти хотя бы временный 

выход в каком-либо компромиссе, удовлетворяющем 

желания Японии относительно Кореи» [25, л. 17]. 

Чтобы избежать войны с Японией, министр финан-

сов выступал за временный отказ от притязаний на 

корейский полуостров. При этом в 1902 году Витте 

был уверен в успехе России в случае войны, но осо-

знавал, что это негативно сказалось бы на ее эконо-

мическом положении [19]. 

Однако уже 7 февраля 1903 г. на Особом совеща-

нии при обсуждении значения путей сообщения в 
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Азии С.Ю. Витте признавал неблагоприятные эко-

номические последствия от проникновения китай-

ских и под их видом других иностранных товаров в 

восточные регионы России. Данные последствия бы-

ли вызваны развитием железнодорожной сети к югу 

от Манчжурии и условиями договора о беспошлин-

ном пропуске товаров из Китая на территорию стра-

ны в пределах 50 верст от границы. Отказ от догово-

ров и установление полностью протекционной си-

стемы на границе в Китаем или объявление всех вла-

дений России в Восточной Азии порто-франко, по 

мнению Витте, обеспечили бы защиту экономиче-

ских интересов Приамурского края [26, с. 121]. 

Таким образом, по мнению С.Ю. Витте, особое 

географическое положение Российской империи и 

железнодорожное строительство должны были обес-

печить как непосредственную торговлю с азиатски-

ми странами, так и транзитную торговлю через Рос-

сию этих стран с Западной Европой. Особенностью 

рассуждений министра финансов является мотив 

престижа России в Азии и идея сближения восточ-

ных народов с Россией в результате развития эконо-

мических отношений, а затем политических и куль-

турных связей. Отводя немалую роль железнодо-

рожному сообщению в обеспечении не только эко-

номических, но и культурных контактов европейцев, 

особенно населения России, и восточных народов, 

С.Ю. Витте видел одним из последствий «пробужде-

ние» Востока и расширение его связей с западным 

миром. Министр финансов считал, что такие связи, 

открываемые железной дорогой, делали невозмож-

ным сохранения отчужденности для народов Дальне-

го Востока. Понимая масштаб последствий от от-

крывавшихся культурных, экономических и полити-

ческих связей, Витте подчеркивал особую отводив-

шуюся России задачу в деле сближения западных и 

восточных народов. Россия, обеспечив возможность 

взаимодействия Запада и Востока через построенную 

ей железную дорогу, должна была воспользоваться, 

по мнению министра финансов, всеми выгодами от 

их сближения, прежде всего в социально-экономи-

ческом и культурном развитии Сибири и российско-

го Дальнего Востока. Немаловажно, что Витте как 

следствие развития железнодорожного сообщения 

допускал и геополитические изменения, связанные с 

возможным сближением России и Японии на основе 

общих экономических интересов. 
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Abstract. The paper presents the Minister of Finance S.Yu. Witte’s views on cultural and historical significance 
of the railway communication in the Asian part of the Russian Empire. Although Witte primarily attached im-
portance to the economic factor of the railroad, designed to connect the western and the eastern parts of Russia, he 
nevertheless often noted the military-strategic and cultural-historical significance of the Siberian railroad and the 
China Eastern Railway. Attaching particular importance to the railway communication in ensuring both economic 
and cultural contacts of Europeans, especially the population of Russia, with the Eastern peoples, Witte saw the 
«awakening» of the East and the expansion of its ties with the Western world as consequences. According to the 
Minister of Finance, such connections opened by the railway made it impossible to maintain alienation for the peo-
ples of the Far East. Understanding the scale of the consequences of cultural, economic and political ties that had 
opened up, Witte noted a special task that was assigned to Russia in bringing Western and Eastern peoples closer to-
gether. Russia, providing the opportunity for interaction between the West and the East through the railway built by 
it, was to use, according to Witte, all the benefits of their convergence, which boiled down to the socio-economic and 
cultural development of Siberia and the Russian Far East. It is important that Witte also saw geopolitical changes as-
sociated with the possible rapprochement between Russia and Japan on the basis of common economic interests as a 
consequence of the development of the railway communication. 
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Аннотация. В данной статье представлена попытка анализа взаимосвязи внутренней политики Соединен-
ных Штатов Америки с социал-дарвинистской идеологией на рубеже XIX–XX вв. Советская и российская 
историография дает глубокий анализ социально-экономических и политических процессов данного периода 
с позиций критики либеральной идеологии и рыночной экономики. Сильное социальное расслоение объяс-
нялось недостаточно развитой социально направленной законодательной базой, незаконным взаимодействи-
ем представителей крупного бизнеса и политиков, целью которых было личное обогащение и т.д. В целом, в 
российской историографии под критику попадала экономическая и политическая система США конца XIX – 
начала XX века. В советской литературе делался вывод о несостоятельности «буржуазной идеологии», с эле-
ментами критики социал-дарвинизма как незначительной составляющей этой идеологии. У зарубежных авто-
ров более многомерное представление о происходивших событиях. Зарубежная историография, как и совет-
ская, в основном анализирует связь внутренней политики с деятельностью финансовых магнатов, которые ста-
новятся новым серьезным игроком в американской политике. В данной статье предпринимается попытка выяс-
нить наличие связи между внутренней политикой правительства Соединенных Штатов Америки и социал-
дарвинистским дискурсом, который был несомненной частью интеллектуальной и обыденной жизни граждан 
США данного исторического периода. Автор статьи указывает на существенное влияние социал-дарвинистской 
идеологии при принятии руководством Соединенных Штатов ключевых внутриполитических решений. 
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Соединенные Штаты Америки на рубеже ХIХ–

ХХ вв. представляли собой довольно динамично раз-

вивающуюся страну с огромными человеческими, 

природными и финансовыми ресурсами. Однако со-

циально-экономическое и политическое развитие го-

сударства было наполнено борьбой противоборст-

вующих мнений в интеллектуальных кругах, соци-

альным напряжением, которое выплескивалось на ули-

цы городов, настоящими войнами между предпри-

нимателями разного уровня, обвинениями в корруп-


