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ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ЯПОН1Я.

I.

Легенды н мной нграютъ въ ncTopiii янонскаго народа, быть 
можетъ, большую роль, >гЬмъ въ исторЙ! другого народа, съумев- 
шаго также пробиться на широкую дорогу цнвилнзацш. Искус
ство письма и печати было занесено на японскШ архинелагъ нзъ 
Китая лишь въ 284 г. но Р. Хр., и такимъ образомъ японскш 
народъ прожилъ девять или десять в'Ьковъ, не им'Ья возможности 
оставить ни одного письменнаго памятника о своемъ быломъ. Надо 
прибавить къ этому крайнюю запутанность хронологическихъ датъ, 
что обусловливалось неточностями календарныхъ нсчислешй и чрез
вычайно сложною системою собственныхъ именъ, которая прилага
лась ко BctMb выдающимся лицамъ, и тогда легко будетъ понять, 
что только тщательное изучеше и осторожное обращеше съ мно
гочисленными легендами и миоами этого народа можетъ хотя бы 
слегка приподнять завесу того далекаго прошлаго, когда Япоши 
не нм'Ьла никакпхъ пнсьменныхъ памятниковъ своей исторш.

Но мы не будемъ здЪсь все-таки излагать японской мпооло- 
rin, а разскажемъ лишь заключительные эпизоды мнеической Япо- 
iiiii, необходимые, какъ введеше къ летописной и научной исторЙ! 
этого ннтереснаго народа.

Давно-давно на острова японскаго архипелага прибыли до
вольно высоко (конечно, сравнительно) цивилизованные люди. Пе-

’) Необходимо условиться относительно транскрипцш японскихъ нмепъ. Разнообра- 
3ie въ нарождающейся русской литератур4 ио японскому вопросу въ этомъ отношснш 
чрезвычайно велико. Мы съ своей стороны следовали npieny Миччау <te Story of Ja 
pan V), т. с. принимали анг.иЯское начерташе слпвъ, при чемъ спгласныя ирлизноси- 
лись по апглйскому выговору, а гласный— ио иймоцкому. (Въ  англ. выговор!; мы при
держивались «Анг.-рус. Словаря» Александрова).
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реееленцы эти явились съ юга и основались на одномъ нзъ южныхъ 
острововъ архниелага— Kiyciy. Здесь они нашли прекрасную страну, 
покрытую роскошной растительностью и редко населенную дика
рями, которые вели чисто звериный образъ жизни. У ннхъ не 
было никакой системы управлешя, и они были не въ силахъ ока
зать сколько нибудь достаточное сопротивление нрншельцамъ, обла- 
давшимъ н лучншмъ орумйемъ и большей дисциплиной. Такъ безъ 
всякихъ затруднешй обосновались пришельцы въ повообретепной 
ими земле.

На главномъ острове въ то же самое время жили два пле
мени людей, сильно отличавшихся отъ этнхъ дикарей. Одно нзъ 
нихъ устроилось главнымъ образомъ въ нровинщи Изумо и объ
явило свою власть надъ всей страной. Другое сосредоточилось въ 
Ямато. Ни одно нзъ этнхъ илемонъ не знало о существовали 
другого, такъ какъ Изумо и Ямато лежали далеко другъ отъ друга. 
Сначала переселенцы па Kiyciy воображали, что они пмЪютъ дело 
только съ однимъ народомъ, который жнлъ въ Изумо, и отправили туда 
пословъ. Первый нзъ этпхъ пословъ, подкупленный нравителемъ 
Изумо, остался навсегда въ стране, разведка которой была ему 
поручена. Второй позабылъ о свонхъ обязаиностяхъ въ объяп’яхъ 
изумской красавицы. TpeTiii верно выполнплъ своп обязательства, 
но былъ убитъ въ Изумо. Въ результате этнхъ событий последо
вала война между Изумо и южными новоселами. Победителями оста
лись южане, которые воображали, что съ покорешемъ Изумо поко- 
ренъ будетъ и весь островъ. Но мало-по-малу они заметили свою 
ошибку.. Тогда они вступили въ кровавую войну съ жителями Ямато 
и подчинили пхъ своему владычеству. Въ это время во главе 
южныхъ пришельцевъ находился правитель Джимму.

Джпмму Теино считается первымъ микадо въ Япоши. Опъ 
былъ сыномъ божества. Не смотря на то, что онъ былъ самый млад- 
Ш1Й изъ четырехъ братьевъ, отецъ назначплъ его пачальникомъ 
небольшой колошп переселенцевъ, осевшихъ тогда въ Kiyciy, п 
старнпе братья повиновались ему. Онъ нредставлялъ изъ себя тогда 
что-то въ роде викинга. Узнавъ о Ямато и его правителяхъ отъ 
путешественника, который посетнлъ Kiyciy, онъ посадилъ свои войска 
на военные корабли п пустился пъ набегъ. Обогнувъ восточные 
берега Kiy-ciy, онъ вступнлъ, иаконецъ, во внутреннее море япоп- 
скаго архипелага. Отъ острова къ острову, отъ залива къ заливу 
подвигался онъ на северъ, останавливаясь местами, чтобы вступить 
въ битву съ прибрежными жителями или пополнить свои запасы,



или построить новую военную лодку. После пятнадцати л1;тъ бро
дячей н боевой жизни выбрались они, наконецъ, северными про
ливами пзъ внутренний) моря п остановились въ Ямато. которая 
съ Ttx'b поръ п стала императорской iipoBiiimieii Япоши. За эту 
долгую военную камианш Джнмму потернлъ всехъ трехъ свонхъ 
братьевъ: однпъ налъ въ бою; дна другнхъ бросились въ mojx*, 
чтобы уснокопть расходившуюся бурю, которая грозила уничтожить 
весь флотъ пхъ. Смерть на поле битвы п нрннесеше себя въ жертву 
ради пнтересовъ родины всегда считались въ >1 iioiiin лучшими спо
собами свести свои счеты съ бренной жизнью. Самъ Джимму, имя 
котораго значить: „чело1гЬкъ божественной храбрости", показы - 
ваетъ, какой ночетъ тогда на этпхъ островахъ окружалъ военную 
професспо.

Изъ этого заключительная отрывка японской миоолопи напра
шивайся тотъ выводъ, что доисторическая Япошя, поскольку она 
нашла свое отражеше въ пародиыхъ легендахъ, должна пм1;ть д’Ьло 
съ тремя потоками более или менее уже цивилизованный пересе
лен цевъ н нолуварварекпмъ илсменемъ туземцевъ. И, действительно. 
нов'Ьйиня археологнчешя п этнологпчесмя нзыскашя въ значитель
ной степени подтверждаю™ эти предположены. Въ настоящее время 
установлено съ достаточной достоверностью, что туземцы того вре
мени сложились нзъ двухъ иотоковъ колонистом., прншедшнхъ пзъ 
Сибири и явившихся одинъ за другимъ чрезъ большой промежу
ток!. времени.

II.

Первый потокъ состоялъ нзъ „нещерныхъ людей". Въ этомъ 
археологш убеждается на ocuoBaniii жилпщъ-норъ и „кухонныхъ 
остатковъ“ . Представителями пхъ въ настоящее время, какъ нола- 
гаютъ, являются жители Сахалина, Курнльскнхъ острововъ и Южной 
Камчатки.

Второй потокъ состоялъ изъ Айну — волосатаго парода съ пло
скими лицами и тяжелыми челюстями. Они совершенно вытеснили 
свонхъ нредшественниковъ и завладели страной. Айну того времени 
вели во миогихъ отношешяхъ чисто животный образъ жизни. Они вы
рывали себе жилище въ земле; въ брачныхъ связяхь не стеснились 
никакнмъ кровнымъ родствомъ; одевались въ кожи, пили кровь, 
были людоедами; были неблагодарны, мстительны п жестоки; обла
дали лишь каменными орудшмн. Въ упорной борьбе съ более цп-
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вилпзованнымн переселенцами он» остались побежденными и были 
отброшены въ конце концовъ на северные острова. Но въ процессе 
борьбы совершенно изменился ихъ характеръ: они стали робкимъ, 
ласковымъ, иокорнымъ иародомъ и вместе съ темъ неспособнымъ 
къ прогрессу и безразличным'!, къ какнмъ бы то ни было улучше- 
шямъ, — нензменнымъ коптрастомъ съ энергичными, умными и че
столюбивыми японцами.

Но кто же были первоначально этн самые японцы? Откуда на
правлялись сюда те три или более потока переселенцев'!., которые 
потомъ слились, чтобы образовать одно общее племя, ныне стоящее 
во главе восточныхъ народовъ? МнЬшя ученыхъ въ этомъ отно- 
ineiiin резко расходятся. Хайдъ-Кляркъ нолагаетъ, что они при
надлежали къ турано-афрнканскнмъ илемеиамъ,— которыя двинулись 
на востокъ черезъ Египетъ, Китай п Huoiiiio; Маклеодъ видитъ въ 
нихъ одно изъ затерявшихся нлемеяъ Израиля; некоторые писатели 
считали ихъ малайскими переселенцами; Гриффондъ удовольство
вался утверждемемъ, что они являются иросто-на-просто современ
ными Айну, а новейние ученые склонны относить ихъ къ татаро
монгольскому племени Центральной Азш. Такое разнообраз1е во 
взглядахъ несомненно обусловливается темъ, что японцы не прод- 
ставляютъ изъ себя чистой расы; среди нихъ легко намечается, по 
крайней мере, два типа— народный и аристократическШ. Предста
вители японскаго плебса имеютъ довольно темную кожу, выдаю
щаяся скулы, iuiipoKiii ротъ. нлошй носъ, совершенно прямо поса
женные глаза, крепко и сильный костякъ. У представителей ари- 
стократическаго типа мы находимъ более тонкое сложеше, почти 
белую кожу, глаза узк1е, посаженные слегка наклонно къ носу, ма
ленький ротъ, овальное лицо, орлиный носъ, замечательно тоншя н 
ловк1я руки. Окончательно установленных'!. Teopiii относительно про- 
нсхождешл этпхъ типовъ не имеется. Наиболее вероятное предпо- 
ложеше говорить за то, что свой аристократпчегай тпиъ Я noniii 
получила изъ Центральной Азш, народный— изъ Южной Азш. Пер
вые пришли сюда нзъ Корен, но то не были ни корейцами, ин 
китайцами; вторые пришли сюда моремъ по тому течешю (Куро- 
шиво), которое отъ Филшпшскихъ острововъ идетъ къ северу и 
н касается восточныхъ береговъ японскаго архипелага.

Но если ncTopifl сохранила слишкомъ мало данпыхъ для того, 
чтобы можно было проследить, нзъ какихъ нлеменъ сложился япон- 
CKiii народъ, то археологш напротивъ даетъ обильны» доказатель
ства сравнительно высокой культурности новоселовъ японскаго архи-
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пелага. Прокрасный матерьялъ въ этомъ отношенш былъ доста- 
влеиъ раскопками могнлышхъ земляпыхъ холмовъ и дольмеиовъ *). 
То племя, которое делало земляныя насыпи, переживало бронзо
вый в1'.къ цнвилпзащп; строители же дольменовъ— железный; въ 
этомъ легко убедиться но темъ предметамъ, которые неизменно 
попадаются въ каждомъ нзъ этнхъ могнлышхъ памятнпковъ: въ 
могнлышхъ холмахъ никогда не встречается жолезныхъ иредме- 
товъ, а въ дольменахъ— бронзовыхъ.

Но что же говорятъ еще эти земляныя насини н дольмены".’ 
Принадлежать ли они одному н тому же племени на разлнчныхъ 
только стуненяхъ (то разштя пли они— дело рукъ совершенно 
разлнчныхъ нлемеяъ и народовъ? Правнлышмъ несомненно при
дется признать лишь последнее предположена. Въ самомъ деле, 
если бы японскш могильные курганы постепенно перешли въ доль
мены, то неизбежно попадались бы курганы, где была положена 
часть жолезныхъ вощен, п дольмены, где часть вещей была брон
зовая, такъ какъ нереходъ отъ бронзоваго века къ железному 
могъ бы происходить лишь постепенно. Но этого въ действитель
ности наблюдать не приходится. Следовательно дольмены и кур
ганы принадлежали двумъ народамъ, находившимся на разлнчныхъ 
стуненяхъ нромышленнаго развиты.

Такнмъ образомъ архоолопя, показавъ своими раскопками, 
что на террпторш японскаго архипелага одновременно находились 
тогда племена, нережпвавнпя, по крайней мере, три степени про- 
мышленнаго развппн: каменный, бронзовый и желёзный векъ,—  
тЬмъ самымъ подтвердила справедливость нсторическаго остова, 
пзвлечеипаго пзъ легендарныхъ разсказовъ доисторической H h o i u i i . 

Более же высокая культурность завоевателей Яноши въ значи
тельной степени объясняетъ намъ, почему этнмъ завоевателямъ 
было приписано божественное пронсхождеше.

Присматриваясь къ содержанш могнльныхъ холмовъ, можно 
убедиться, что люди, руками которыхъ они были сделаны, насе
ляли Японш за три— четыре столет1я до Рождества Христова п 
стояли на уровне нромышленнаго разшшя более низкомъ, чемъ 
тотъ, на которомъ тогда находилась аз1атскаи цнвнлпзашя. Но 
вотъ но стране разлился новый нотокъ пришельцевъ. который прн- 
несъ съ собой боле»' высокую культуру, н вся цнвнлнзащя страны

*) Дольмены— комнаты н галлереи, сложенный нзъ камепныхъ глыбъ надъ м1;- 
стомъ ногребешя останков-г..
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бистро поднялась. Страна сразу перешла пзъ бронзоваго века въ 
железный п бистро развила своп промышленный силы п въ дру- 
гнхъ соответственныхъ направлешяхъ. По то же сравнеше содер- 
жнмаго въ могнлышхъ курганахъ н дольменахъ показываетъ, что 
последняя волна прншольцевъ, не смотря на всю разницу своей 
культуры, принесла съ собою представителен той же расы, пзъ 
которой сложилось н предыдущее переселенческое двпжеше на бе
рега японскаго архипелага. Выходило какъ будто такъ. что ка
кая-то метрошшя, выславъ въ Япошю толпы колоннстовъ, стала 
быстро двигаться но пути прогресса, въ то время какъ самые ко
лонисты остановились въ своемъ развптш. Этой близостью двухъ 
культуръ, стоявшнхъ на разной высоте разштя, быть можетъ, 
и объясняется та легкость, съ которой была, невидимому, усвоена 
новая культура.

Военное вооружеше этнхъ посл'Ьднихъ прншольцевъ было ужи 
нысокаго качества: мечъ, рукоятка котораго была иногда тщательно 
изукрашена, лукъ п стрелы, металлически'! шлемъ п латы. Узды 
и седла показываютъ, что конница у ннхъ играла выдающуюся 
роль.

Костюмъ нхъ резко отличался отъ того, который носятъ те
перь японцы. Верхняя одежда нхъ состояла изъ свободной ру
башки, перехваченной у талш поясомъ н длппныхъ же, свобод
ны хъ штановъ. Но чемъ особенно отличались они отъ современ
ны хъ японцевъ, такъ это— об1шемъ всякаго рода украшенш въ 
виде всевозможныхъ колецъ, серегъ, браслетъ, застежекъ, кото- 
рыхъ въ средше века п новейшее время въ Яношп совершенно 
иочтн но носятъ. Въ этомъ OTHOiiieiiiH вкусы п привычки народа 
изменились удивительно резко.

Въ шнцу они тогда употребляли рыбу, мясо и зерновые хлеба. 
Было въ ходу н какое-то впно. Посудой служили изящные горшки, 
но не глазированные, а покрытые архаическими украшешямп. Не
известно, имели лн они рогатый скотъ и какнмъ способомъ до
бывали огонь.

Судя по темъ же дольменамъ, можно сказать, что японцы того вре
мени верили уже въ загробную жизнь, такъ какъ снабжали умершаго 
вс.емъ, чтб ему можетъ понадобиться по ту сторону могилы. Приношо- 
Н1я, который делались на могнле усоншаго, показываютъ на довольно 
высокое pa3BiiTie культа предковъ; объ отсутствш идолопоклонства 
п сильно распространенныхъ cyeB'bpiii можно судить но тому, что 
среди могнлышхъ вещей не попадается ни амулетовъ, нн ндоловъ.



НА ЗАРЪ ЯПОНСКОЙ ИСТ0Р1И.

I .

Какую же политическую организацию представляла нцъ себя 
Я i i O H i n  К7> тому моменту, когда носл’Ьдше колонисты окончательно 
осЬлп н окр'Ьпли на террнторш янонскаго архипелага? I^види
мому, н’Ьтъ ннкакихъ ociiouaniii думать, чтобы Яношя была тогда 
автократпческнмъ государствомъ. Во глав'Ь орды иммигрантовъ 
стоялъ военачалышкъ, который однако не пользовался властью 
абсолютнаго монарха и къ которому его ближайнпе сподвижники 
тотчасъ же предъявили требовашн относительно участи въ упра- 
влешп вновь образованнымъ государствомъ. И  эти требовашн ка
зались вполн’Ь законными и были немедленно удовлетворены. Но
вые участники въ управленш государственной машины смотрели 
на свои должности, но какъ на милость, полученную отъ верхов- 
наго правителя, а какъ на законную награду за труды и лнше- 
шя, понесенный ими во время военныхъ иоходовъ. Они считали 
себя поэтому iiecMtmieMUMii на этнхъ должностяхъ и стали пере
давать свои почетные посты но настЬдству свонмъ сыновьямъ.

Такнмъ образомъ национальная политика приняла въ первое; 
время патр1архальныя формы. Общественный дЬла оказались въ 
рукахъ нЪсколькихъ семей, во г л ant которыхъ стоялъ прямой 
нотомокъ божественных'!, предковъ.

Но и всЬ эти выдающаяся семьи считали себя въ болыпемъ 
пли меныиемъ родсти̂ Ь съ самимъ императором!., а сл+.дователыю 
въ окончательномъ счегЬ тоже вели свое пропехождеше отъ бо- 
говъ. Положеше этихъ аристократическпхъ фамнлш въ значитель
ной степени обусловливалось той близостью къ центральному пра~
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витсльству, которая имъ выпала на долю въ сфер* отведенной 
пмъ длительности. Одне составили исключительно придворную знать,
ДРУПЯ IIOMtCTIiyro, ИрОВННЩаЛЬНуЮ. ИЗЪ ЭТНХЪ ПОСЛ’ЬДННХЪ Ilf>KO- 
торымъ, нопавншмъ въ пограничный области, пришлое], вести упор
ную и тяжелую борьбу съ туземцами. lib этой борьб* они выра
ботали прочный местный оргашшщн и отвоевали себе большую 
долю независимости отъ центральная правительства.

Органнзацш адмшшстратнвнаго уиравлешя, само собою разу
меется, долгое время не отличалась достаточной точностью и опре
деленностью. Такь, наир., жречешя функщи были но отделены 
отъ обязанностей правителя, и это CMtiuenie оставалось въ сил* 
до иосл'Ьдннхъ диен. Даже больше того, отправлеше релипозныхъ 
обрядовъ стояло во глав* всЪхъ адмшшстративныхъ фупкцш.

Инрочемъ релппя японскаго народа того времени отличалась 
чрезвычайной упрощенностью. Они верили, какъ мы уже говорили, 
въ загробную жизнь, по сколько ннбудь ясиыя представлешя объ 
этой загробном жизни у нихъ совершенно отсутствовали. Глав- 
нымъ небеснымъ божестномъ, но пхъ нредставлешямъ, была бо
гиня Солнца и съ молнтвъ, обращенныхъ къ ней или другпмъ 
меньшнмъ божествамъ, обыкновенно начиналось всякое обществен
ное дело. Имнераторъ, какъ первосвященнпкъ всего народа, ири- 
носилъ жертвы н соворшалъ молния въ своемъ дворце, где на
ходились и эмблемы его верховной власти— зеркало, мечъ и дра
гоценный камень божественная иронсхождешя. Всего только за 
CTO.itTie до Р. Хр. стали появляться алтари вне ст*нъ импера- 
торскпхъ дворцовъ. Пхъ пантеонъ, который въ начал* заключалъ 
лишь божества высокая неба,.вскоре сталъ насчитывать въ своей сред* 
и души умершнхъ героевъ и сверхъестествепныя существа, кото- 
рымъ поклонялись туземцы. Другими словами, более культурные 
колонисты начали поклоняться иредкамъ цолуднкнхъ туземцевъ, съ 
которыми они вели постоянный войны. Такнмъ образомъ релппя 
туземцевъ, о которыхъ пе осталось никакихъ достоверныхъ све- 
дешн, въ конце концовъ наложила свой отиечатокъ на релпгш 
нереселенцевъ. Эти носледше, встречая постоянный п дружный 
отпоръ свонмъ завоевательный!» стремлешямъ, думали, очевидно, 
расположить въ свою пользу души погибшпхъ въ бою героевъ 
свонхъ враговъ. Они верили, значить, въ то, что безсмертннн су
щества продолжаютъ жить темн же чувствами, которым они пи
тали. когда жили на земле въ виде челов'Ьческихъ существъ. Но 
идее о возмездш н иаказашп въ будущей жизни въ пхъ релнгш



не было места. Тотъ, кто понадалъ въ томное царство загробной 
жизни, никогда уже не возвращался нзъ него, если только ему 
пришлось съесть какую-нибудь пищу, приготовленную тамъ. Для 
того, чтобы избавить душу умершаго отъ такого несчастья, на мо 
гнлЬ его дЪалнсь прпношешя. Эти же нрннонюшн служили вместе 
съ темъ выражешемъ сыновней любви. По какъ пи были развиты 
въ то время всякаго рода прпношешя богамъ и уморшнмъ, рели- 
пн япопцевъ того времени совершенно не признавала заклашн 
людей въ честь богонъ.

Не допуская идеи возмезд1я на томъ свете за грехи и пре- 
стуиле1пя, совершенный въ земной жизни, японцы того времени 
поступали совершенно логично, вполне согласуясь съ своими взгля
дами на нрестунлешя. Они считали, что хотя преступные акты и 
оскверняютъ душу человека и требуютъ после этого очшцешя ея, 
но они совершаются неизбежно. Оценка преступныхъ деяшй по
казываете, что японцы того времени уже высоко ставили земле- 
делю и сделали многое для его развили. Самымъ важнымъ пре- 
ступлешемъ считалось унпчтожеше межевыхъ знаковъ на рисовыхъ 
ноляхъ; затемъ следовали запружпванье псточннковъ, норча ко- 
лодцевъ. Такое же нрезреше заслужпвалъ каждый, кто решалси 
содрать кожу съ живого или мертваго существа; менее тяжелыми 
преступлешямн считались y6iiicTBO, nopanenie, кровогмешеше, кол
довство.

Таковы были основный ноложешя шинто, древней релпгш 
японскаго народа. Само собою разумеется, что на той ступени 
развптш, на которой тогда находилось японское государство, релп- 
позные принципы проникали глубоко не только государственный 
воззрешя народа, по п большинство частно-нравовыхъ его отно- 
iueiiiii.

II.

Право первородства совершенно не признавалось японцами 
того времени. Отецъ свободно выбпралъ себе наследника нзъ всехъ 
свонхъ сыновей. Выборъ очень часто надалъ на самаго младшаго. 
Брачный союзъ ограничивался лишь фактомъ сожительства. Д1ужъ 
не ирниималъ на себя ннкакнхъ обязательствъ по отиошешю къ 
жене, не несъ никакой ответственности за нее. Мужъ безусловно 
не обязаиъ быль сохранять верность своей жене Онъ могъ иметь 
столько связен,— сколько хотелъ. Дети оставались у матери. Одна
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семья могла ничего не знать о другой. Бракосочеташя, какъ обряда, 
не было. Брачные союзы свободно устанавливались между вс-Ьмп 
степенями родства; запрещены были только браки между детьми 
одной и той же матери.

При такой оргаштцш семьи очевидно и родственный чувства 
складывались совершенно особымъ образомъ. Сыновья одного и того 
же отца, выросшее въ разлнчныхъ семьяхъ, могли совершенно не 
знать другъ друга. Поэтому неудивительно, что между такими 
братьями вспыхивала иногда жестокая ненависть, н летописи между- 
усобной войны полны подобнаго рода эпизодами.

Громадное большинство семей ютилось въ пещерахъ н норахъ, 
вырытыхъ въ земле. Только богатые и знатные имели свои дома, 
да и то крайне незатейливой архитектуры и почти погодные для 
зимы. Архитектура того времени, повндимому, гораздо сильнее 
отстала отъ другнхъ впдовъ производства, насколько объ этомъ 
можно судить по оруд1ямъ и оружпо, добытымъ нзъ дольмеповъ. 
По жилище японца и тогда поражало своей чистотой, которая 
предписывалась релнпен шннто въ целяхъ очпщешн души и 
тела.

Вообще уже и тогда вь характере японскаго народа кос въ 
чемъ уже даетъ себя чувствовать особенная мягкость и любовь 
къ изяществу. Песни и танцы были однпмъ пзъ самыхъ любпмыхъ 
развлечешй народа. Они должны были действовать даже на морт- 
выхъ. Когда человекъ умиралъ, его тело клали въ особое поме- 
meiiie. Здесь онъ находился въ течете десяти дней, во время 
которыхъ родственники и друзья умершнхъ собирались тамъ и 
ублажали духъ его пен!емъ н танцами. Свои музыкальные инстру
менты японцы позаимствовали нзъ Корен.

Другимъ древнеГппимъ развлечешемъ былъ такъ называемый 
поэтический пикникъ Ka-gaki. Группы людей и женщипъ сходились 
где-нибудь въ городе или деревне и состязались въ составлена! 
куплетовъ, которые пелись нодъ аккомпаниментъ ннструментовъ. 
Среди мужчинъ были распространены еще петушиные бон и охота 
на дпкихъ жнвотныхъ, которыми въ то время изобиловала Япошя.

Но темъ не менее въ общемъ нравы отличались значительной 
жестокостью. Китайские летописцы восхваляли японцевъ того времени 
за то, что они очень редко обращаются за разрешешемъ споровъ 
къ судамъ. Но эта умеренность объясняется пе темъ, чтобы японцы 
имели мало случаевъ, которые бы требовали судебнаго вмешатель
ства, а темъ, что уголовные законы тогда отличались необычайной
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строгостью. Особенная жестокость проявлялась ко всякаго рода 
политнческнмъ нреступлешямъ: въ такпхъ случаяхъ наказаше 
простиралось на всю семью преступника, а иногда Bet родствен
ники вплоть до самыхъ отдаленныхъ обращались въ рабство. Вообще 
же по отпошешю къ арнстократш народъ долженъ былъ проявлять 
чисто рабскую угодливость. Если простолюдннъ встр’Ьчалъ на пути 
какое пнбудь лицо высшаго положешя, то онъ обязанъ былъ по
сторониться н отвесить ннзкШ поклонъ. Передъ всякп.чъ же знат- 
нымъ лнцомъ онъ иадалъ на кол'Ьнн, упираясь обеими руками въ 
землю. Этотъ обычай сохранился почти до самыхъ последних!, 
дней.

Между т'Ьмъ общени1 съ высокою культурой Китая чрезъ Корою 
продолжалось. Оттуда было' заимствовано разведете тутовыхъ де- 
ревьевъ, тканье шелковыхъ матери'!, улучшенное искусство тонкой 
и художественной вышивки. Китай же сиабдилъ тогдашнюю Япошю 
нскусствомъ письма и первыми книгами по философш, которая въ 
то время вся была проникнута учешемъ Конфущя. Правда, но- 
явлеше китайскихъ класснковъ н фнлософш Конфущя па TeppiiTopiii 
японскаго архпнелага относится къ концу того нерюда, характе
ристику котораго мы зд’Ьсь нриводнмъ. Правда н то, что новая, 
болЪе высокая философш этого мудреца туго нрнвпвалась къ янон- 
скимъ нравамъ того времени; такъ, проиов'Ьдь конфунщанства 
началась въ четвертомъ в'Ьк'Ь по Р. Хр.; но н въ сл’Ьдующемъ 
пятомъ— очень мало замечалось вл!я1по ея на правы японскаго 
общества. По крайней M tp t, на престол  ̂ мы впдимъ Ц'Ьлый рядъ 
десиотовъ, которые открыто ведутъ развратную жизнь, разнообразя 
ее кровавыми расправами со всЬмн, кто нмъ приходился не но 
праву.

Но если жизнь двора и аристократш представляла въ первый 
пять столетш нашего лЪтосчислешя печальную картину распущен
ности и жестокости, то и народная жизнь не давала наблюдателю 
ничего уИшительнаго. Ti> неболышя семьи, которыя тысячу л1;тъ 
тому назадъ, когда поелЪдняя волна перосоленцевъ только-что 
разлилась но японскому архипелагу, стали во глав  ̂ управлешя 
страны и захватили ого въ наследственное пользоваше, разрослись 
теперь въ огромные кланы. Вся эта праздная толпа правителей н 
и нхъ родичей жила на счетъ народа, готовая каждую минуту 
схватиться за оруж1е, чтобы силой подавить недовольство угнетае- 
мыхъ. Единственной задачей большинства было пожить сытно н 
весело, въ свое удовольств1е.
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Между т^мъ народная жизнь совершенно запуталась въ cyeBt- 
р1яхъ все ни же и ниже падающей релпгш шинто. Нравственны!1 
устои общества оседали все ниже н ниже, н это падеше народа 
въ моральномъ OTiionieuiii представляло особенно сильный контрасп. 
съ росто.чъ матерьяльной культуры, подбадриваемой цЪлымъ рядомъ 
высоко разумпыхъ иововведешй, заимствованныхъ изъ Китая. Долго 
продолжаться такнмъ образомъ д'Ьло очевидно не могло, тЬмъ бол̂ е, 
что внутри лионской жизни но было такого источника, который могъ 
бы освежить и поднять духъ времени. Въ самомъ Д'Ь.гЬ, литературы 
и науки не существовало, а релппя шинто не давала ни кодекса 
морали, ни малЪйшпхъ указанш относительно будущей жизни, ни 
высокаго представлен!я о божеств’Ь и потому была не въ снлахъ 
действовать на пробуждающаяся къ сознательной жизпн массы. Уче
те  же Коифущя не могло исправить этихъ недостатковъ: оно обра
щалось къ уму и совершенно не затрогивало чувства, а потому 
опять таки оказывалось чуждымъ для массъ.



III .

ВВЕДЕН1Е БУДДИЗМА ВЪ ЯП0Н1И.

1.

Въ это-то время п прорвался въ -Hiionim буддизмъ. Его мас
сивные и великолепные храмы, его величественные идолы, велико
лепный ризы его свящепниковъ н живописная торжественность его 
богослужешй въ значительном степени давали верующимъ то, не- 
доетатокъ чего чувствовало! поклонниками шинто. Однако не этими 
своими особенностями обязанъ онъ главнымъ образомъ своими успе
хами въ Яноши того времени. Буддизмъ тогда тесно былъ связанъ со 
своей китайской цпвилнзащей. И въ своей фнлософш, и въ свонхъ 
иривычкахъ и обычаяхъ, и въ свонхъ представнтеляхъ онъ являлся 
ноентелемъ высшей культуры, до которой такъ жадны были всегда 
правящее классы японскаго государства. Лудд1пск1о священники и 
монахи составили тотъ мостъ, по которому почти безнрерывной 
пепыо стали двигаться изъ Китая въ Япошю и новый идеи, и 
повыл формы жизни.

Буддизмъ сначала сделалъ попытку проникнуть въ народны» 
массы своими собственными путями, обходя то ложе, но которому 
шла правительственная жизнь тогдашней Япоши. Бъ начале ше
стого столеия по Р. Хр. въ Япошю прибыли буддшеме мнссю- 
неры п начали проповедь своей веры среди японскаго народа. Но 
усилш нхъ не увенчивались успехомъ. Народъ елншкомъ прнвыкъ 
пдтп за нравнтельствомъ для того, чтобы на собственный страхъ 
и рнскъ могъ создать массовое двнжешо въ пользу новой религш. 
Неизвестно, какая судьба постигла бы этихъ новыхъ миссюне- 
ровъ, если бы на выручку нхъ не явился случай, который 
увлекъ въ новую веру правительственны» сферы тогдашней Яноши.
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Въ царствоваше императора Киммеи Тенно (двадцать девя- 
таго нзъ днпастш Джимму) въ 552 г. прибыло пзъ Кореи по
сольство, которое прппесло съ собой священный пзображешя п книги 
буддШской релпг1п п изложило передъ нмнераторомъ основы этого 
вЪроучешя. Яспо было, что новое учегпе подрывалось подъ самые 
устои релпгш шинто, нодъ сенью которой янонше императоры 
чувствовали себя потомками и представителями боговъ па земле 
и крепко стояли на правительственной колеснице. Съ этой точки 
зрешя распространено буддизма было прямо невыгодпымъ для тогдаш
ней системы управлешя. Но къ счастью эта сторона повои веры оста
лась въ тени, а ярко бросалось въ глаза лишь то, что новая вера 
была крепкими узами сцеплена съ высшей культурой н что вместе 
съ нею следовательно можно ожидать быстраго н енльнаго прогресса 
страны. Я noiiCKie правители сразу стали на сторону новаго веро- 
учешя п начали уеердно насаждать его въ пародныхъ массахъ. По, 
конечно, старая вера шинто не могла потесниться и дать место 
новой релпгш безъ всякой борьбы п протеста.

Горячнмъ сторонпикомъ буддизма выступплъ прежде всего пер
вый министръ императора Сога-но-Инамо, который сталъ настаи
вать, чтобы пзображешю Вудды въ стране оказывались божесшя 
почести. Но два другнхъ министра воспротивились, говоря: „у пасъ 
свои есть боги, п имъ, пожалуй, будетъ тяжело и досадио, если 
мы станемъ поклоняться чужому богу“ . Однако пмнераторъ сталъ 
на сторону перваго министра. И  Инаме принялъ идола Вудды on. 
императора, установилъ его въ своемъ доме, устронлъ для пего 
та.мъ святилище п сталъ поклоняться ему.

Вскоре после этого страна была охвачена сильной „поваль- 
iioii“ болезнью. И  тогда Окошн н Кумако, министры, враждебные 
Core, убедили императора, что причиною несчастья — гневъ боговъ 
страны за поклонеше буддШскому идолу. II велелъ тогда нмпе- 
раторъ схватить идола и ввергнуть въ море, а храмъ, который 
былъ возведенъ для него, разрушить. Это было первое движете 
въ Miioiiin нротивъ буддизма.

Но уже следующей пмнераторъ Бнтатсу Тенно, сынъ Кпммеи, 
въ 572 г. снова получилъ нзъ Корен эмблемы буддшекой рели- 
пи, ея книги, ея служителей н свящепниковъ. Все они были по
мещены въ одномъ пзъ японскихъ храмовъ. Семь летъ спустя, 
два посланника, отправленные въ Корею, ирииесли съ собою оттуда 
несколько буддшекихъ каменныхъ ндоловъ. Некто Умако npi- 
обрелъ пхъ себе въ собственность, ностроплъ несколько будд1и-



скпхъ храмовъ, въ которыхъ номЬстилъ эти пзображешя и друпе 
священные предметы и ирютилъ тамъ буддм'1скпхъ монаховъ и 
свящепниковъ. Когда онъ заболелъ, онъ нспроснлъ у императора 
разр'Ьшеше пользовать себя но будд1искому обычаю. На это после
довало разрешеше подъ услов1емъ, что это позволено нмЬетъ вь 
виду только одного его.

Въ 585 г. умеръ и Бптатсу, и па престолъ вошелъ Ь'юмеп, 
мать и жена котораго была нзъ семьи Сога, нерваго почитателя 
Будды среди японскихъ саповппковъ. При этомъ императоре постъ 
нерваго министра достался Умако, которым, конечно, выступить 
горячнмъ защнтнпкомъ новой веры. Во дворце образовались две 
сильныя партш, враждуюпця на почве релпгюзныхъ разногласш. 
Оппознцш Умако составлялъ Mopiiin. Когда вскоре пмнераторъ 
заболелъ, Умако настоялъ, чтобы во дворецъ былъ допущенъ для 
лечешя будд1йск1|1 свящешшкъ. Но пмнераторъ умеръ. Mopiiia 
воспользовался этнмъ случаемъ, чтобы поднять въ стране серьез
ные безпорядки. Однако партш буддпстовъ въ стране оказалась 
достаточно сильной. Она одержала верхъ. Mopii’ui былъ убитъ. 
На престолъ вошелъ нрестарёлый Суджунъ, который все время 
оставался иодъ сильнымъ вл!яшемъ Умако. Буддизмъ окрепъ, по
явилось множество храмовъ н священипковъ; въ Корею правп- 
тельствомъ было отправлено посольство для нзучешя новой веры.

Теперь на престоле установилось сильное и постоянное тече- 
iiie въ пользу буддизма. Особенно много сделалъ для своего за- 
воевашя буддизмъ въ царствоваше следующей императрицы Суико, 
которая находилась подъ сильнымъ влпийемъ глубоко образован - 
наго и талантливаго принца Шотоку Таити, искренняго иривер 
женца новой веры. Суико своими эдиктами совершенно утвердила 
буддизмъ въ правахъ гражданства; она приказала всемъ прпп- 
цамъ крови и мпипстрамъ иметь у себя пзображеше Будды и на
значала награды скульпторам-!., приготовлявшимъ этнхъ идоловъ. 
Подъ руководствомъ Шотоку были возведены многочисленные буд- 
дшсше храмы въ несколькихъ многолюдныхъ округахъ страны. Иь 
02G г. умеръ преданный стороннпкъ буддизма Сога-но-Умако, а 
черезъ два года та же участь постигла и императрицу Сунко. 
Такнмъ образомъ съ исторической сцепы Японш сразу сошли дна 
такихъ искреннпхъ и в.штельныхъ друга новой веры. Но таьчо 
удары теперь буддизму были уже не страшны: опъ успелъ окреп
нуть, пустить корни. Къ тому времени въ Япоши насчитывалось 
6(5 буддШскихъ храмовъ и 1385 буддШскпхъ священипковъ
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и монаховъ. Внрочемъ п на престоле продолжалось самое горячее 
участю къ новой nipt. Особенно ревностными прозелитами по отно- 
шенш къ новой Bf.pt являлись женщины: въ своемъ усердш они 
доходили прямо-таки до ncTepin. И каждая правительница оставляла 
въ данномъ нанравлешн глубокШ слйдъ, а пхъ за перюдъ 591 — 
759 гг. было пять. Но женщины же внесли въ буддизмъ и элементы 
разложешя. Out втянули монаховъ и свящепниковъ въ политику. 
Дело доходило до того, что вдовствующая императрица Кокенъ 
(749— 758) организовала духовное правительство, особое отъ 
светскаго, издавала приказы, которыми думала урегулировать ду
ховную жизнь человека, помогала монаху низвести съ трона импе
ратора, и если не санкционировала, то, конечно, и не устраняла 
нреступлешя, которыя онъ совершалъ для того, чтобы себе самому 
подготовить путь къ тропу.

Къ концу восьмого века буддпзмъ пршбрелъ огромныя богат
ство и всеобщее npii3iianie. Даже больше того, огромное количе
ство велпколепныхъ храмовъ, нхъ пышное содержаше, богатая 
жизнь многочисленныхъ священнослужителей,— все это, особенно 
быстро развившись за катя нибудь семьдесятъ летъ (710—785), упало 
тяжелнмъ налоговнмъ бременемъ на народъ, вызвало голодовки и 
неизбежно сопутствующая имъ повальпыя болезни и снова ожи
вило реакщю протнвъ новой веры. Приверженцы шинто снова на
чали проповедовать, что все бедмтая постигли народъ за то, что 
страна изменила своимъ старнмъ богамъ. Положеше становилось 
опять опаспымъ, нужно было найти выходъ, при помощи котораго 
можно было бы примирить хотя бы до известной степени враж
дующая стороны. Гпбкш умъ буддшскихъ свящепниковъ и пол
нейшая веротерпимость буддизма помогли повой вере выйти нзъ 
тлжелаго положешя. Будд1йшй священпнкъ Шогн выдвннулъ но
вую теорш. Онъ сталъ учить, что богиня солнца, главнейшее изъ 
шинтоистскнхъ божествъ есть не что иное, какъ воилощеше Будды, 
что то же самое можно утверждать и относительно всего шинто- 
нстскаго пантеона. Такимъ образомъ устранялось противореч!е 
двухъ релипй; и въ память этого союза релипй нмператоръ приказалъ 
отлить огромкаго идола Будды Daibutsu (велики} Будда). Этимъ 
ловкпмъ ходомъ буддпзмъ вывертывался нзъ того щекотлнваго по
ложешя, о которомъ мы говорили выше н которое заставляло его 
быть невольнымъ отрпцателемъ божествениаго пронсхождешя нмпе- 
раторскаго дома.
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Посмотрит, теперь, каш же услуги оказалъ буддпзмъ япон
ской жизни того времени. Мы можемъ дать здесь лишь самую 
беглую характеристику вл’шшя буддЛюкой релпгш па быть н нра
вы японскаго народа. А в.шше это было велико. Въ еамомъ деле, 
седьмой п восьмой века оказываются одной нзъ зам’ЬчательнЬйшнхъ 
энохъ въ ncTopin Яношн. Быстрый нрогрессъ тогда пронпкъ во все 
стороны общественныхъ отпошешй: н частную жизнь, и правитель
ственный мсханнзмъ, и ироизводительныя силы страны.

Политическое положеше страны къ началу этого першда было да
леко изъ незавидныхъ. Мы уже говорили, что патр1архалы1ня семьи, 
нодЬлнвнпя между собою фактическую власть, совершенно оттеснили 
тронъ отъ живой жизни, а сами пользовались всЬмъ правитель- 
ственнымъ механпзмомъ, чтобы выжимать изъ народа средства на 
безпечальное и сытое жиле. Народъ былъ доведенъ почти до со
стояли рабства. Иногда целня области поднимались и бежали съ 
паснженныхъ местъ. Но хищные кланы не оставляли нхъ въ по
кое и въ дикихъ горахъ. Они отыскивали ихъ тамъ и сгоняли 
опять на поля и луга для работы, плоды которой шли ■мимо рта 
самнхъ труженнковъ. '

Соирнкосповеше съ китайскими классиками, китайской нсто- 
pieii и мудростью буддизма не прошло даромъ для правителей 
тогдашней Япоши. Принцъ Шотоку, одна изъ самыхъ св'Ьтлыхъ 
головъ Япоши того времени, ясно вид’Ьлъ неизбежность борьбы съ 
аристократическими кланами и организащн Имперш на конститу- 
цюнныхъ началахъ. Его конститущя, выражавшая наиболее доро- 
гш мысли лучшнхъ людей тогдашней Япоши, опиралась въ своихъ 
основиыхъ чертахъ на уроки конфущапства и буддизма. Этотъ за
мечательный исторически! иамятиикъ гласилъ следующее:

„1. Cor.iacie и гармошя— безценпы; повиновеше установлен- 
нымъ нрпииниамъ является основною обязанностью всякаго чело
века. Но въ нашей стране у каждой части народа свои взгляды, 
и немнопе обладаютъ светомъ. Въ результате— непокорность по 
отпошешю къ верховному правителю и родителям!., раздоры между 
соседями. Bbicinie классы должны находиться въ единешн другъ 
съ другомъ и въ самыхъ задушевпыхъ отношешяхъ съ низшими; 
все спорные вопросы должны разрешаться третейскнмъ судомъ—

Очерки по iiciopin Янопскаго народа. 2
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вотъ средства, при помощи которнхъ можно обосновать общество 
на фундамент  ̂ правосудия *)...

„3. Императорше эдикты должиы быть уважаемы. На верхов- 
наго правителя следуете смотреть, какъ на небо, на его подданных!., 
какъ на землю. Небо нависаетъ сверху, земля иоддержпваетъ его 
снизу; четыре времени года с.тЬдуютъ другъ за другомъ въ опред'Ь- 
леипомъ порядке, н все силы природы действуют!, удовлетвори
тельно. Если бы земля была помещена надъ небомъ, то разрушеше 
было бы неизбежнымъ псходомъ для вселенной. Такъ государь на
правляете, подданный подчиняется. Государь указываете путь; под
данный следуете по этому пути. Безразличное отношеше къ пмнера- 
торскпмъ эдиктамъ обозначаете национальное разрушеше.

„4. Вежливость— вотъ основа новедешя для всехъ мпнистровъ 
н чиновнпковъ Правительства. Мудрое управлеше национальными де- ■ 
лами коренится въ соблюденш этикета. Безъ этикета со стороны выс- 
шихъ нельзя управлять низшими, они несомненно будутъ вовлечены 
вънрестуилешя. Общественный порядокъ и необходимый различ1я между 
классами могутъ быть сохранены только при помощи строгаго согла- 
сова1пя съ этнкетомъ.

„5. Наказаше зла и вознаграждеше добра является лучшпмъ 
закоиомъ человечества. Доброе дело не должно оставаться безъ воз- 
даяшя, а злое— безъ норнцашя. Лесть и безстндство скорее всего 
могутъ ниспровергнуть государство и погубить народъ. У льстецовъ 
никогда нетъ недостатка для ннзшихъ въ разсказахъ объ обманах!., 
совершаемыхъ высшими, а для высшихъ объ ошибкахъ, сделанныхъ 
низшими. У такихъ людей нечего искать лойяльиостп но отношешю 
къ государю или снмпатШ по отношешю къ согражданам!.. Они явля
ются главнейшими элементами всехъ нащональныхъ смуте.

„9. Для того, чтобы быть справедливым!., надо иметь веру. 
Каждое дело требуетъ до известной степени веры со стороны техъ, 
которыо псполняютъ его. Каждый вопросъ, каковъ бы онъ ни былъ 
но своей природе и тенденцшмъ, требуетъ для своего решошя 
веры п авторитета. Взаимное довер!о между лицами оффнщаль- 
ными делаете возможнымъ нсиолнеше всякаго предпр!ят1я; недо- 
статокъ довер1я между государемъ н подданными неизбежно ведетъ къ 
надешю.

„10. Гневъ должно обуздывать, чувство мести отбрасывать 
прочь. Ошибки другого не должны возбуждать у насъ досады.

18

* ) Зд*сь приводится не весь докумептъ.
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Каждый челоп-Ькъ долженъ следовать влечешямъ свопхъ наклон
ностей. Если одинъ нравъ, то другой заблуждается. Но никто не 
обладаетъ совершенствомъ. Оба являются жертвами страстен п 
предразсудковъ, н никто не обладаетъ исключительной комнетен- 
nieii въ д!;лЬ разлнчмня зла отъ добра. Прозорливость уравно
вешивается недальновидностью; малый качества сочетаются съ ве
ликими, и никто не обладаетъ выдающимися качествами во вс1>хъ 
отношешяхъ такъ же, какъ н1>тъ шара безъ угловъ. Осуждать 
ошибки не значить, конечно, избрать ихъ повторешя, ибо и самъ 
цензоръ не можетъ быть обезпеченъ отъ заблуждешй. Самый вер
ный путь къ совершенству— тотъ, который нротонтанъ вместе п> 
народомъ.

„14. Находящееся у власти никогда не должны таить ни не 
наннстн, ни зависти другъ къ другу. Ненависть иорождаетъ не
нависть, а зависть действуете. безъ разбора. Благоразумная че
ловека можно встретить лишь одинъ разъ въ иятьсотъ лЬтъ, а 
нстнннаго мудреца— едва ли одинъ разъ въ тысячу л'Ьтъ. Но безъ 
мудрыхъ люден ни одна страна не можетъ быть управляема мирно.

„15. Самой неотступной обязанностью человека въ качеств!, 
подданнаго является уменье приносить своп частные интересы въ 
жертву общему благу. Эгонзмъ мешаете. сотрудничеству, .а безъ 
сотрудничества не можетъ быть достигнуто ни одно пзъ велпкнхъ 
дЬян1й“ ...

Мы впдимъ, что зд1>сь, въ этомъ памятник!', лучшихъ ндеа- 
ловъ того века, действительно имеются и ноложешя высокой 
общественной морали, и стремлеше вызвать общественный силы 
къ самодеятельности, и искреннее желание опереться пъ деле унра- 
влешя страны на шнрокш народный массы. I I  во всемъ этомъ 
ироцесс-Ь формнровашя общественна™ мнЫия въ данномъ нанравле- 
nin болыши услуги японскому обществу оказалъ буддпзмъ, внес- 
iuiii целый рядъ новыхъ фплоеофскнхъ прннцниовъ н еще больше 
сблизнвнпй тогдашнюю Япошю съ великими китайскими классиками.

Идеалы эти до известной степени реализовались въ тогдаш
ней действительности. Императоры Яноши завязали упорную 
борьбу съ кланами п, спустя какую нпбудь четверть гтол’Г.тш но 
смерти Шотоку, былъ унпчтоженъ пос.тЬдиш могущественный кланъ. 
Это произошло въ середине седьмого стол1>т1я. Истор1я назвала 
это собыпе „реформой Танква" *).

*) „Танква“ но японски значил, „великая перемена1. *
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Императоры волн свою борьбу съ кланами ради сблпжешя съ 
народомъ. Они добились этого п верховная власть теперь тгЬла 
возможность непосредственно обращаться къ народу, н въ нхъ 
рЪчахъ явно отдавались мысли, высказанный въ констнтуцш принца 
Шотоку. Такъ въ эднктахъ Тенчн, этого отца констптушональ- 
наго монархизма въ Яноши, говорится о томъ, что прежде ч1;мъ 
пытаться управлять другими надо научиться управлять собою, что 
повпновешя со стороны другихъ можетъ достигнуть лишь тотъ, 
кто достоииъ быть началышкомъ, что высшая власть должна дей
ствовать въ строгой согласованности съ принципами нмпер1ализма, 
опирающегося на помощь небесъ и на поддержку народа. Момму, 
четвертый пмнераторъ (697 — 708) после только что уномянутаго, 
началъ свое царствоваше иодобнымъ же рескриитомъ, обещая 
съ помощью предковъ и боговъ увеличить благосостояние своего 
народа. Момму постарался окружить провозглашено своего эдикта 
возможно болыпимъ торжествомъ и блескомъ но празднество но сущест
ву своему носило демократичешй характеръ. Принцы крови, вся круп
ная родовая знать и главнейпйе чиновники должны были присутство
вать на торжестве, на которое былъ приглашенъ и весь народъ. 
Глашатай нрочелъ эднктъ, новторивъ его громко на все четыре 
стороны, и въ конце каждой части присутствующде приглаша
лись выражать своо cooacie.

Такимъ образомъ въ действительности буддизмъ, благодаря 
которому Япоши сразу всосала все лучийе сокп тогдашней ки
тайской культуры, стоявшей тогда, говоря вообще, высоко на шкале 
обще-человеческон цивнлнзацш, явился причиной революшн, ко
торая глубоко переделала все государственное право того времени. 
Въ этомъ отношенш, какъ мы увпдимъ ниже, Китай въ V II 
веке сыгралъ ио отношенш къ Япоши такую же роль, какую 
но отношешю къней сыграли занадно-европойши державы въ X IX  в.

Но аналопя между этими двумя блестящими першдамн япон
ской ncTopin идете. <!ще дальше.

Револю1цониый иерюдъ Y II в. сопровождался въ Яноши и 
чрезвычайнымъ нрогроссомъ матер1альной культуры и уннчтоже- 
шемъ целаго ряда общественныхъ предразсудковъ.

Къ началу только что указанной эпохи реформъ между ари
стократической и плебейской частью общества была проведена глу
бокая пропасть. Нпзпйе классы были доведены почти до состояшя 
рабства; выснйе— повиновались только свонмъ страстямъ и стрем- 
лент къ наживе. Аристократе, чувствовалъ себя огкорбленнымъ
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даже простымъ сопрнкосновешемъ съ нлебеемъ н браки между 
ннмп считались недопустимыми. Огромное значеше приписывалось 
хорошо сохраненной родословной. Ради этого допускались даже 
бракп между детьми одного и того же отца, но разиыхъ >1ато]>е11. 
что, конечно, давало себя чувствовать на вырождены такнхъ се
мей. Hi. семейной жизни ц'Ьликомъ царнлъ деспотнзмъ мужа, и 
положеше женщины, которую ио одному нодозр'Ьшю въ измене 
можно было предать всякаго рода страдашямъ и ныткамъ, было 
настолько тяжело, что мнопя женщины предпочитали замужеству 
простое положеше нрнслугн. Подъ в.шшемъ буддизма мнопя изъ 
этнхъ злоупотребленш были запрещены въ цЬломъ ряде законо- 
дательныхъ актовъ, нзданныхъ въ иершдъ между (545— 708 г.г. 
Нанди сразу поднялась на более высоки уровень цнвнлпзацн!.

ИГ.

Въ это же время крупнЬшшя перемены происходили и въ 
области матер1алыюй культуры: новые костюмы, новая архитектура, 
новые виды промышленности, новые источники знашя. Прнгото- 
влеше бумаги н чериилъ, искусство тканья ковровъ нзъ шерсти 
и волосъ жнвотныхъ, варки красокъ, выделки точпльныхъ камней, 
развито терапевтической медицины, составлеше календаря, корабле- 
CTpoenie— всему этому Иношя научилась у Китая, который вместе 
съ буддизмомъ щедрой рукой осыиалъ ее и практическими зна-
Н1ЯМ11.

Тогда же сильно развертывается н торговля, и imipOKiii раз- 
махъ торговыхъ операщй вызываетъ необходимость введешя оффн- 
шально признанной системы меръ. Появляется необходимость въ 
целой ap.Mii! обученныхъ и оиытныхъ 11])нказчиковъ: внутреншя 
npoBiiimiii оживляются наездомъ торговцевъ; въ ири.морскпхъ нор- 
тахъ появляются иностранные корабли.

Но коренный перемены, пронсшедння въ отношешнхъ между 
правительством!, и народомъ, естественно не могли не отразиться на 
всей конструкции правительственнаго механизма. Особенно значи
тельные удары были направлены въ этомъ отношенш на нровпн- 
niio, где аристократическая семьи чувствовали себя совершенно 
полновластными хозяевами. Сформированная правительственная ма
шина представляла изъ себя тогда следующую конструкцию: въ 
ировппцш назначались местные губернаторы и начальники окру-



говъ; во главе, центрального правительства находился дсиартамонтъ 
храмовъ, вслЬдъ за ннмъ кабинетъ съ бюро советниковъ, два 
ccKpoTapiaTa и, наконецъ, восемь государственныхъ департамен- 
товъ. Чиновники должны были подготовляться КЪ СВОПМЪ ДОЛЖНО
СТЯМ!. и проходить известный цыклъ знашй. Юноши, желавпйс 
занять какой нибудь административный постъ, должны были всту
пить въ одинъ нзъ образовательныхъ ннститутовъ, оспованпыхъ 
въ то время н последовательно выдержать рядъ экзаменовъ. Вся 
эта система администратнвнаго управлеши сохранялась зате.мъ въ 
течете мпогпхъ вековъ.

Присматриваясь ближе къ конструкцы японскаго общества того 
времени, мы виднмъ, что оно было мало дифференцировано. Во
обще говоря, оно разделялось па два слоя: sem-min — незнатные, 
куда относились все те, кто хоть въ какомъ нибудь отношенш 
находился къ другимъ въ рабской зависимости, и все остальные—  
благородные, ryo-min. Военный классъ, какъ особенная • часть 
общества, былъ уннчтоженъ правнтельствомъ Танква въ 645 г. 
вместе со всеми остальными нравами на наследственное иользо- 
ваню темп или другими оффшцальнымп ноложешями. Прави
тельство отобрало все оруж1е у пхъ собственниковъ н сложило все 
эти сабли, луки п стрелы въ огромныхъ арссналахъ. Но военная 
сила нужна была для незаконченной еще борьбы съ туземцами. 
Тогда была сделана попытка организовать регулярный войска, а 
■императрица Джито ввела даже рекрутше наборы. Сначала на 
службу призывалось 25 °0 всехъ молодыхъ люден, а въ начале 
восьмого столеш число нхъ было увеличено до одной трети всего 
ихъ числа. На службу брались лишь rt/o-min'u. И такпмъ обра
зомъ сегодня человекъ могъ заниматься торговлей пли быть кра- 
силыцнкомъ тканей, а завтра онъ былъ уже при оружы н нолу- 
чалъ военную выправку. Служба продолжалась три года н такпмъ 
образомъ устранялась всякая опасность образовали военной касты.

Подражая Китаю, реформированная Япошя ячейкой всего обще
ства выбрала семью. Семья могла состоять пзъ одного домохо
зяина, но она могла обнимать н несколько хозяпствъ; но каждая 
семья, каковы бы ни были ея размеры, имела лишь одного нрн- 
зпанпаго главу. Отъ одного такого главы въ зависимомъ поло
жены могли находиться собственно несколько несамостоятельных!, 
семепствъ, состоящихъ нзъ женъ, надожннцъ, детей и слугъ. Часто 
такпмъ образомъ образовался целый кланъ въсто — полтораста чело
векъ. Такое положеше главы семьи могли занимать только закон



ные члены семьи. Это ответственное положеше, по закону, могла 
занимать и женщина, если eii исполнилось двадцать .гЬтъ н она по 
была вдовой. По сравпешю съ предыдущимъ нерюдомъ, когда по
ложение женщины было такпмъ жалкимъ, огромный шагъ виер»*дъ! 
Омепныя отношешя были урегулированы далее более точными за
конами объ усыновлеши, брак!;, разводе и конкубииат'1'..

Пять семействъ, жпвущнхъ въ одномъ округе составляли ад
министративную группу, которая избирала себе главу и переда
вала ому власть по вонросамъ общаго надзора. Такая группа 
(ho) была ответственна за уплату членами налоговъ. Въ те дни 
бывало нередко, что люди бежали целыми семьями для того, что
бы уклониться отъ слишкомъ тяжелыхъ налоговъ. Группа должна 
была выследить такпхъ свонхъ б'Ьглецовъ, а во время ихъ отсут- 
ств1я ирниять на себя net. ихъ обязательства.

Во взглядахъ на зсмловладешс также произошли очень важ
ный н глубошя пзмепешя. Начиная со свонхъ нервыхъ нсторп- 
ческнхъ шаговъ, Япошя признавала нрава короны на лучнпя 
земли. Но во время натр1архальнаго правительства огромные куски 
земли поступили во владг1»ше крупныхъ нравящпхъ родовъ н сдг1>- 
л;инсь ихъ собственностью, которая оставалась за ними вплоть до 
начала седьмого столЬш, когда после кровавой борьбы импе
ратора со знатью, вся политическая сила сосредоточилась въ 
рукахъ у императора, который н сталъ тогда на время пред
ставителем!. власти во всей ея полноте и завладелъ всеми 
частными землями. Вопроси земловладешя нашли тогда свое вы- 
ражеше въ новихъ кодексахъ. Въ основу системы была положе
на та идея, что право на пользоваше землею принадлежит!» 
Hceii нащи. А отсюда уже логически вытекалъ закоиъ, но ко
торому каждый подданный нмелъ право на клочекъ земли из
вестных!» размеровъ, съ котораго онъ могъ бы поддерживать 
свое существоваше. Мужчины получали но %  акра, женщины по
ловину этого. На такой клочекъ земли им'Ьлъ право каждый, на
чиная съ пятплетняго возвраста. Земля считалась его пожиз
ненной собственностью, но по смерти владельца возвращалась 
короне. Законъ предполагалъ сначала производить переделы земли 
каждый шесть летъ, но правительство вскоре отказалось отъ этой 
мысли, такъ какъ онерацш поредела были связаны съ целы.мъ 
рядомъ очень сложныхъ затрудненш.

Представители знатп и чиновники получали наделы, ко
нечно, значительно болыннхъ размеров!». Такъ имнераторскнмъ
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прпнцамъ нерваго класса назначалось двести акровъ, второго — 
150, третьяго —  125, четвертаго —-100 акровъ. Чинов
ники, которые теперь были разделены на десять классовъ, полу
чали отъ 20 до 200 акровъ, смотря ио рангу, каждымъ зани
маемому. На женщннъ этнхъ нривилегпрованныхъ классовъ 
отпускалось 2Д того> что приходилось бы мужчине соответствен- 
наго класса. Накоиепъ, земля раздавалась вместо жалованья: 
первому министру— 100 акровъ, второму и третьему но 75 акровъ, 
а остальнымъ чиновннкамъ отъ двухъ до пятидесяти, смотря но 
положенiю, которое каждый заннмаетъ; та же система надёлешя 
земли практиковалась государствомъ н въ другнхъ случаяхъ, когда 
ему требовались услуги свонхъ гражданъ: почто-содержателей, 
курьеровъ, иоснлыциковъ багажа п т. и. Нечего н говорить, что 
особый заслуги опять таки вознаграждались именьями, который 
поступали пли въ вечную собственность даннаго семейства или 
удерживались пмъ лишь въ течете двухъ покол1>шп.

Покровительствуя шелководству и лаковому производству, пра
вительство выделяло особые клочки земли для возделываю» туто- 
выхъ и лаковыхъ дерсвьевъ. Taide возделанные участки оставались 
наследственной собственностью семьи до техъ поръ, пока оставался 
въ живыхъ хоть одшгь нзъ ея члеповъ. Такую землю разрешалось 
сдавать въ аренду и даже продавать съ разрешенья соответствен- 
ныхъ чнновннковъ. Но если земля оставалась невозделанной въ 
течете трехъ летъ, то она отбиралась государствомъ и снова пу
скалась въ ноределъ.

Однако, несмотря на сильную демократическую струю, пущен
ную правптельствомъ въ свою политику, налоговое бремя, падавшее 
на населешо, было тяжелымъ. Такъ, на местную администрацию 
приходилось до 5°|0 всехъ продуктовъ земли; бюджетъ централь- 
наго правительства слагался нзъ разлнчныхъ налоговъ на все 
главнейнпе продукты производства: шолкъ, рыбу, ткань н т. н. 
Кроме того, каждый мужчина въ возрасте отъ 21 г. до (М летъ 
долженъ былъ отработать государству ежегодно 30 дней; но до
стигало же этого возраста — 15 дней. Работа взрослаго при этомъ 
могла заменяться уплатой трехъ кусковъ шелковой тканн определен
ной величины. Работа была въ общемъ нетяжела н потому откупались въ 
немногнхъ лишь случаяхъ. Харчн доставлялись государствомъ; въ дож
дливую погоду рабоч1е не обязаны были выходить на работы, произво
дившаяся на открытомъ ноздухЬ. Лицо,заболевшее во время отнравлешя 
обязательных!» работъ, содержалось па счотъ государства; въ случае
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(‘го смерти государство принимало на свой жо счетъ п «то похо
роны. Отъ такихъ обнзательныхъ работъ избавлены были женщины, 
больные, кальки. Лица, занпмавшы тотъ или другой оффпцшышй 
постъ, не только сами были освобождены отъ такой обязательной ра
боты, но н отцы н сыновья пхъ, а для высншхъ чпновъ кром'1'i 
того, д1;ди братья и внуки.

Если выразить въ %  дохода все эти налоги, то нолучимъ: 
обязательный работы составляли '/is рабочего года, или 8 %  ого 
заработка, местные налоги, какъ мы уже говорили, около 5 %  «сей 
жатвы и, наконецъ, налоги центральна™ правительства отъ 2— 3%. 
Такпмъ образомъ въ пользу государства уплачивалось не меньше 
15%  всего производства страны. Процентъ, конечно, достаточно 
значительный для того, чтобы разумное государство добивалось 
всехъ этнхъ налоговъ ежегодно безъ всякпхъ иослаблешн, не 
обращая вннмаши на net т’Ь колебашя, которымъ подвержены 
результаты работы земледельческой страны. II, действительно, въ 
случаяхъ неурожая или, употребляя нашъ излюбленный pocciiicKiii 
термннъ, „недорода", правительство допускало различный льготы, 
смотря по серьезности положены. Такъ, если жатва достигла едва 
50 %  обычнаго сбора, то отменялся сборъ местныхъ налоговъ, 
если— 30%- то не взимались и налоги въ пользу центральная 
правительства и если — 20%, то ко всему этому прибавлялось 
н освобождеше отъ обнзательныхъ работъ.

Землей наделялись и рабы. Но въ то время, какъ обществен- 
ннмъ рабамъ наделъ выдавался въ такихъ же размерахъ, какъ н 
всякому свободному, частные рабы получали его лишь въ размере 
7а этой величины. Разлпч!е въ землевладены у свободныхъ п 
рабовъ заключалось также въ томъ, что свободный могъ оставить пли 
даже продать съ разрешены соответственна™ чиновника свою землю, 
рабъжс долженъ былъ ее обрабатывать самъ. Но за торабъ не платилъ 
налоговъ н не долженъ былъ являться на обязательный работы.

Переходя къ другпмъ экономнческимъ мерощнятымъ японскаго 
правительства этого нерюда, мы должны прежде всего отметить, 
что оно совершенно не вмешивалось въ акты купли н продажи, 
если только дело не шло о земле и рабахъ. Но зато оно не хо
тело выпустить пзъ-иодъ своего контроля частный креднтъ. Такъ 
монахамъ н евнщенннкамъ было запрещено давать что бы то ни 
было въ займы за проценты; оффнщальннмъ лнцамъ занимать у 
кого либо въ своемъ округе, а родственннкамъ императора, до пятой 
ступени включительно, давать что либо въ ссуду въ округахъ свопхъ
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резидешйП. Размеры нроцентовъ также были регулированы. Но 
иозвратъ займа обезпечнвался строгимъ взыскашемъ вплоть до раб
ства должника. '

Главнымъ занянемъ населешн было земледе.йе, а рпсъ— глав
нымъ зомледельчоскнмъ нродуктомъ. Буддизмъ отразился и наорга- 
нпзацш народнаго нродовольств1я. Новая ролнпя подъ страхомъ 
осквериетя святости жизни запрещала употреблеше мяса и рыбы. 
Этнмъ заиретомъ народны» массы ставились нередко прямо въ 
безвыходное положеше, такъ какъ основа его ппташя— рисъ, ра- 
cTenie въ высшей степени капризное, и урожаи его сильно завпеятъ 
отъ метеорологпчеекпхъ условй"! пзвестныхъ моментовъ года. .Псе это 
заставляло японское правительство, которое покровительствовало но
вой вере, заботиться о введешн въ народныя массы новыхъ культур- 
пыхъ растеши. Особенно много въ этомъ отношенш сд’Ьлалн фанатически 
преданный буддизму императрицы Джнто (090— 69(5 г.г.) н Гению 
(715— 725). Такпмъ образомъ поощрялись посевы ячменя, куку
рузы, пшеницы, кунжута, брюквы, персиковыхъ и апельспнныхъ 
деревьевъ, грецкаго орешника. Въ начале первой половины IX  ст. 
къ этому прибавились чанное дерево, гречиха н бобы. Вышеупо
мянуты» императрицы и императоры этой эры всеми силами стара
лись поощрять землед'Ь.’йе: такъ, разрешалось безвозмедно занимать 
пустын земли и за возд1иываше пхъ давались награды, назнача
лись денежный ссуды наороентелышя работы: чиновники, въ округахъ 
которыхъ земледёлю процветало, были у правительства въ особомъ 
почете; были, паконецъ, устроены запасные магазины, которые 
должны были обслуживать продовольственный нужды того или дру
гого края во чцюмя голода. Правда, японское правительство всегда 
высказывало заботливое отношеше къ своему земледельческому 
населенно, но въ эпоху распространения буддизма эта заботливость 
приняла особенно яршя формы, находя усиленную поддержку со 
стороны тогдашннхъ иравительственныхъ proteges, буддшекпхъ 
свящепниковъ. Если пмнераторъ Тенчи (6(38— (571 г.г.) отказался 
на три года отъ всякнхъ налоговъ и сборовъ для того, чтобы 
дать народу совершенно оправиться отъ ностнпннхъ его неуро- 
жаевъ, и темъ самымъ поставнлъ своп дворъ на время прямо-таки 
въ безвыходное положеше, пли если императорский нрннцъ (1йошп- 
муне, 80В г.) упорно работалъ надъ изобретс1Йемъ мелышчнаго 
колеса, то съ другой стороны мы вндимъ въ то же время, что по 
стране путешествуютъ выспйе будд^нше первосвященники и нока- 
зываютъ народу, какъ надо строить дороги, возводить мосты, ко-
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мать резервуары для запасной воды, ухаживать за ложемъ pf.in,. 
Силыю развилось за это время и скотоводство. Одннмъ слоном ь, 
земледе.'ие сразу поднялось на очень высоьчй уровень своего 
развмтш.

О в.шшш буддизма на идейны я течешя того времени мы уже 
говорили. Мы укажемъ здесь только, что это ожпвленш отражалось 
п на росте литературы и въ особенности на развитш искусстна- 
живописн и скульптуры но преимуществу.

Въ этотъ же нерюдъ подъема народнаго духа было открыто 
иравительствомъ въ столице и первое учебное заведете (при ими. 
Топчи, 668— 67 1 г.г.). За нпмъ черезъ десять летъ послёдовалъ 
унпверснтетъ и несколько нровншйальныхъ ссмпнарШ.

Одннмъ словомъ мы вндимъ, что нетъ такой стороны народ
ной жизни, па которой буддпзмъ не оставнлъ бы ноизгладпмаго 
отпечатка.

IV.

Но на этомъ светломъ фоне общаго прогресса намечался рядъ 
темныхъ точекъ. Мы уже говорили о безумной роскоши, которая 
охватила дворъ н нравянце классы, особенно въ V III в. Мы гово
рили также о топ распущенности, которая проникла глубоко въ среду 
буддшекпхъ свящепниковъ подъ влштемъ опять-такн богатой жизни 
и доступа къ власти А буддШское священство того времени по
ставляло главнымъ образомъ наставнпковъ п учителей народа но 
всехъ областяхъ его деятельности. Земледельческое населеше на
чинало проявлять недовольство темп огромными налогами, которые 
стали поглощаться главнымъ образомъ роскошной жпзныо правителей 
и буддпЧскаго священства. Къ тому же своеобразная система госу
дарственной общины, существовавшей въ то время въ Huoiiin, ока
зывала неблагонрштное влппие на земледе.не. Фермеры, боясь б.шз- 
кпхъ переделовъ, не решались.производить на свою землю капи
тальный затраты. Земли выпахивались, урожаи падали что сказать 
кстати, п побудило правительство начать нереходъ отъ общнннаго 
землевладешя къ системе частной собственности.

Хотя обнин yc.ioiiifl, въ которыхъ приходилось существовать 
личности, въ этотъ нерюдъ значительно смягчились, тЬмъ не менее 
правительство, подражая оргашшцш кнтайскаго общества, очень 
усиленно поддерживало делеше н своего общества на различные 
ранги п классы. Въ этомъ отношенш дело заходило настолько далеко
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что представители огромнаго количества веЬхъ общественных!, под- 
разд'Ьлетп должны были отличаться другъ отъ друга вн'Ьнпшмъ по- 
кроемъ одежды н цветомь верхпяго платья. И всякая попытка со 
стороны того нлн другого лица усвоить хоть малМпия особенности 
одного пзъ выспшхъ классовъ' навлекала на это лицо стропя кары.

Выли п друпе промахи со стороны правительственной власти, 
которыя тижелымъ бременемъ ложились па народъ. Такъ, напрн- 
м'Ьръ, обязательный работы назначались за много верстъ отъ место
жительства того нлп другого лица. Приходилось отправляться въ 
дальнее nyTeiiiecTiiie для того, чтобы явиться для нсполиеши госу
дарственной повинности. Между темъ условш нутешешня, не смотря 
на оживлеше ciionieniii между нровиншямн, особенно для б'Ьдняковъ 
были очень тяжелыми. Не мало погибало въ такихъ случаяхъ на 
пути отъ голода и нстощешп.

Наконецъ, то самое государство, которое такъ заботилось о 
правильной оргаппзацш почтовыхъ ciioineiiiii, нпкакъ не могло отка
заться отъ системы рогатокъ н заставъ, которой оно думало за
держать нлателыцпковъ податей н налоговъ на нхъ м-ктахъ.

Нравы японскаго общества къ лрнцу эпохи прогресса стали 
отм'Ьчаться большою изнеженностью и распущенностью. Именно 
такой характеръ приняли мнопя развлечешя. Правда, они въ 
то же время служили н очнщенно п, такъ сказать, утончешю нра- 
вовъ. Такъ сюда относятся все эти нраздинкн, когда принцы, 
высние государственные чины н нридворпыя дамы усаживались на 
берегу какого ннбудь ручейка пли речушки, прихотливо извиваю
щиеся среди какого ннбудь прекраснаго парка, бросали въ потокъ 
крошечпыя чашн съ виномъ, слагая стнхн нлп выпивая пхъ со
держимое въ наказаше за отсутст1Йе вдохповеши; все эти цве
точный торжества, установленный въ эту эпоху въ честь цветовъ 
слнвы, ириса, лотуса, когда народъ толпами отправлялся любо
ваться только-что распустившимися цветами н слагать въ пхъ честь 
стихи н песни; все эти utag ki, _когда сотни юношей и девушекъ 
въ голубыхъ шелковыхъ платьяхъ съ длинными красными кушаками 
собирались у воротъ дворца и танцевали въ нрпсутствш импера
тора, продолжая подъ nf.Hie cuoii танецъ н по городским), улпцамъ.

Все это подготовляло повыя услов1я, въ которыхъ должны 
были развиться н повыя формы японской жизни.



IV.

НАЧАЛО ФЕОДАЛИЗМА ВЪ ЯПОН1И.

I.

Въ кони* восьмого века на нмпсраторскомъ простол’Ь опять по
явилась энергичная и умная личность. Это бы.тъ императоръ Квамму. 
Онъ ясно видЪлъ, что предшествующая ему столон прогресса вскор
мили на своей тучной почв* целый рядъ наразитныхъ обществен- 
ныхъ формъ, которыя къ его времени стали поглощать ужъ слншкомъ 
много здоровыхъ соковъ нацш. Дело такъ продолжаться не могло 
долго. Необходимо было внести въ жизнь существенный измЪнешн, 
дополнешя, улучшешя. Свое винман1е онъ прежде всего обратнлъ на 
будд1йскихъ монаховъ и свящешшковъ, которые слншкомъ усердно 
стали вмешиваться въ политическую жизнь страны. Но Пара, сто
лица янонскихъ императоровъ въ V I If ст., слншкомъ была перепол
нена буддшскими священнослужителями и храмами, слншкомъ долго 
была свидетельницей велнч1я и всесилш буддйской релипн и слпш- 
комъ воспитала своихъ согражданъ въ спмпаияхъ н послушаши 
этому вероучешю для того, чтобы борьба съ буддистами могла 
здесь оказаться продуктивной. Квамму решилъ перенести слою 
столицу въ новое место, что и было исполнено въ 794 г. Такое 
передвижеше столицы практиковалось не разъ японскими прави
телями н раньше. Для новой столицы былъ назначенъ городъ 
Ki0T0. Отсюда онъ попытался отделить релнгш отъ политики.' Все 
буддшше священники были удалены съ адмпннстратнвныхъ но- 
стовъ, ими заппмаемыхъ. Былъ пзданъ эднкп», которымъ воспре
щалось возведете новыхъ будд1йскнхъ храмовъ безъ разрешешя 
на то со стороны императора.

Но спасти самостоятельность императорской власти путемъ борьбы
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съ буддшскпмн священниками и монахами ужо нельзя было. Само 
императорское правительство эпохи роформъ вырыло ce6f. яму, под
черкивая н поддерживая раздгЬлеше общества, содействуя всеми си
лами привилегированному ноложешю чиновничества н давая ему 
слншкомъ большую власть. Бюрократ, подавленная на время, снова 
подняла голову. Правда, теперь она не была наследственной, но 
за этнмъ дело долго нр стало.

Власть императоровъ, при дворе которыхъ установились изне
женные и распущенные нравы, къ концу восьмого века значительно 
поослабела. Этнмъ воспользовались туземцы, которые все еще не были 
окончательно покорены. На севере Япошн вспыхнулъ целый рядъ воз- 
етап1Й. Снова оказалась нужда въ людяхъ военныхъ и воинствонныхъ. 
Провннщальные н столичные магнаты воспользовались духомъ вре
мени и стали понемногу нарушать запрещешя относительно оруж1я. 
Мало-по-малу они окружили себя вооруженными дружинниками и 
снова почувствовали за собой значительную долю самостоятельности. 
Ослабленное правительство не решалось лишать занпмаемыхъ ими 
звашй и ностовъ. Бюрократ опять стала наследственной.

Это возвышеше и ^peii.ienie бюрократ совпало съ другим ь 
процессом!., незаметно и тихо протекавшнмъ среди японской дей
ствительности и въ копне концовъ оказавшнмъ огромное в.шше 
па весь строй японской жизни. Это именно— устаноилеше феода
лизма. Конечно, и этотъ процессъ работалъ надъ японскнмъ обще- 
ствомъ въ течете цЪлаго ряда столет прежде, чемъ дать Kai;ie- 
либо заметные результаты, но начало его можно отпестп именно ко 
второй ноловпнЬ У Ш  и первой половине IX  стол'Ьт.

Какъ и везде, феодалпзмъ въ Яноши тесно связанъ съ во
просами землевладешя. Мы видели, что земля считалась государ
ственной собственностью, иначе говоря, что главнымъ распоряди- 
телемъ ел былъ нмператоръ. Мы видели далее, что более или мене»1 
значительный плгЬнья раздавались за особыя заслуги темъ или дру- 
гпмъ зпатнымъ лицамъ, иногда въ потомственное владеше. Но бла
годетельствовать, такъ благодетельствовать... и императоры часто 
освобождали тайн именья отъ всякнхъ податей и налоговъ. Такъ 
понемногу въ рукахъ наследственной бюрократш стали сосредото
чиваться значительный площади свободной отъвсякаго обложенш землп. 
Конечно, по мере того, какъ увеличивалась площадь привилегиро
ванной земли, возрастали налоги на осталышхъ землевладельцах!).

Въ конце IX  столет такпмъ образомъ фермеру приходилось 
уплачивать, кромЬ месячнаго обязательна™ труда, еще почти
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7u своей жатвы. Помимо всего этого, конечно, н местные прави
тели облагали жителей местными налогами. II это было 
необходимо, такъ какъ число имнераторскихъ прпнцевъ возрастал») 
очень быстро, и богатыхъ нлодородныхъ iiMtiiiii, прпиадлежавших'ь 
двору, но хватало для прплпчнаго содержашя всего имиераторскаго 
дома. Тогда нмнераторше прнпцы прикомандировывались, такъ ска
зать, для кормлешя къ т'Ьмъ пли другнмъ провинщямъ, унравленю 
которыми зат'1;мъ переходило въ нхъ руки; власть ихъ здесь стано
вилась наследственной, п та нлп другая провинщя государства та- 
кимъ образомъ становилась леиомъ.

Но на историческую сцену Япоши теперь выстуиаотъ не только 
наследственная бюрокраия и феодальная знать, но и совершенно 
своеобразный течешя внутри придворной жизни, которымъ опять- 
таки пришлось сыграть выдающуюся роль въ ncTopin Японш.

Въ першдъ расцвета императорской власти могучш кланы были 
разбиты, разсеяны и склопнли своп головы нередъ престоломъ. Но 
едва сошли окончательно со сцепы старые, сильные роды, какъ исто- 
pin наметила имъ заместителей. Въ А’Ш в. была закончена борьба 
со старыми кланами, въ конце же V III  в. ныстуннлъ новый родъ, 
который сталъ прюбретать въ придворной жизни все большее и 
большее значеше, сталъ оказывать на императорскую власть все боль
шее и большее влшйс. Это былъ родъ Фудживара. И пробиваться 
къ власти ему пришлось своими особыми путями.

Фудживара считался одппмъ изъ самыхъ арпстократнческпхъ 
родовъ. Онъ велъ свое пропехождеше нзъ того же источника, къ ко
торому отиоснлъ себя п нмператорекш дворъ. Имя Фудживара и рань
ше не разъ заносилось на етранпцахъ японской исторш. Но теперь 
оно стало играть при дворе совершенно особую роль.

Изнеженные и распущенные правы, установивппеся къ концу 
У Ш  в. при дворе, привели къ тому, что ноночеше о личной жизни 
императора было передано въ жепшя руки. Состоять при особе импе
ратора было большою честью для женщины того времени. Это стоило 
и болынпхъ хлопотъ, п болыпихъ пздержекъ. Но придворная знать 
не останавливалась ни нередъ чемъ, чтобы добиться возможности 
для своихъ матерей п дочерей окружать особу императора иопече- 
шями и заботлпвымъ уходомъ. Къ тому же все труды и затраты 
всегда могли возвратиться сторицей, если той нлп другой красавице 
удавалось прибрать къ рукамъ, хотя бы на время, самого импе
ратора.

Роду Фудживара удалось не только ввести свонхъ девушек ь
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онъ съумелъ еще устроить такъ, что постъ императрицы былъ за- 
кр'Ьплепъ за нпмъ навсегда; подруга императора должна была не
пременно избираться изъ пяти ветвей этого рода. Но дело пошло 
еще дальше. Когда у императора рождался сынъ, то ребенка уно
сили въ одинъ изъ дворцовъ Фудживара, где онъ росъ н получалъ 
BOCiiiiTaiiie. При встуилснш наследника на престолъ, одинъ изъ 
Фудживара, - часто дёдъ по матери,— становился регентомъ пмперш.

Регентство (kwampaku) представляло нзъ себя совершенно особое 
и своеобразное учреждеше. Право на регентство сделалось къ концу 
IX  в. наследственнымъ. Регентъ не оставлялъ свопхъ обязанностей 
даже и тогда, когда пмнераторъ становился взрослымъ. Регентъ 
такпмъ образомъ втерся между трономъ н nanieii. Л ало по малу 
всякое оффнщалыюо дело, прежде че.мъ достигнуть до императора, 
должно было проходить черезъ руки регента. Фактическая власть 
микадо следовательно перешла въ руки Фудживара.

Въ этомъ же IX  в. окончательно произошли крупный нзме- 
нешя н въ оргапизацш военныхъ силъ Япошн. Усилившаяся на
следственная бюрокрап'я и растущей фсодализнъ позаботились, какъ 
было сказано, окружить себя вооруженными дружинниками. Эти 
дружинники стали составлять главное ядро техъ армш, который 
посылались иротнвъ возставшихъ туземцевъ. Значеше народнаго 
войска но наряду падало, н мало по малу оно опять исчезло съ 
лица японскаго архипелага. Дворъ пересталъ располагать собствен
ными военными силами.

II.

Для того, чтобы показать, насколько въ действительности 
Фудживара были фактическими управителями страны, достаточно 
будетъ упомянуть о широкой практике отречешя нмнераторовъ отъ 
престола, которая была проведена въ этотъ перюдъ въ государ
ственную жизнь Яионш.

Регентство стало наследственной нривилепеи рода Фуджпвара 
съ 880 г. Въ этомъ же году совершилось отречеше отъ престола 
императора Сеива, который началъ свое царствоваше девятнлет- 
ннмъ ребепкомъ, а кончнлъ— двадцатншестилетнимъ молодымъ че- 
ловекомъ. Съ 931— 952 г.г. царствовалъ пмнераторъ Шуджаку, 
который вступнлъ на престолъ восьми летъ, а ушелъ отъ власти 
23 л. Въ 1108 г. на престолъ вступнлъ Тоба, которому тогда



било пять летъ и который отрекся отъ престола дн'Ьнащатмл'Ьт- 
ннмъ мальчнкомъ. Рокуджо вступнлъ въ 1166 г. на престол-!., 
когда ему било два года, а отрекся, когда ому было всего только 
четыре года. Такакура, щлемипкъ Рокуджо, при встунленш на нре- 
столъ нм’Ьлъ восемь летъ, при отречеши же девятнадцать. Иногда 
случалось такъ, что наряду съ царствующпмъ императоромъ оста
валось въ жнвыхъ нисколько императоровъ, отрекшихся отъ престола. 
Такъ, наир., когда Ичнджо (въ 987 г.) пачалъ свое иарствованн1, 
будучи семнлетинмъ ребенкомъ, па покое жило еще три отрекшихся 
императора, а именно: Рейцей, который началъ царствоваше 18 л., 
а нринесъ отречеше 20 л.; Eiiiiiy, вступншшй на престолъ 11 л. 
и отрекнпйся 26 л.; Квацанъ, начавнйй царствоваше 17 л. и 
удалншшйся на покой 19 л. Одннмъ словомъ, регентство не цере
монилось п спешило отвязаться отъ императора, какъ только онъ 
достигаль сознательнаго отношенiя къ жизни и могъ оказывать какое 
ннбудь влшшо на уиравлеше.

Императоры, отрекаясь отъ престола, обыкновенно удалялись въ 
буддшше монастыри и нрнннмалп тамъ нострпжеше. Это, конечно, 
было очень на руку буддйЧскпмъ монахамъ: наличность та- 
кихъ высокихъ особъ въ нхъ среде чрезвычайно поднимала 
нрестижъ буддшекпхъ монастырей, а, кроме того, каждое такое 
пострижете нрпноспло съ собой и новыо вклады и деньгами, и 
землями.

Вообще буддшше монастыри этого времени разрослись, окрепли 
и стали заметной силой въ государственной жизни страны. Они 
образовали теперь въ некоторыхъ местахъ целые городки, насе
ленные тысячами ыонаховъ. Но подчиненный гражданской власти, 
эти общины священнослужителей вскоре начали слагаться въ воен
ный органпзацш, который употребляли оруж1е сначала въ делЬ 
самозащиты, а затемъ и для совершен!я всякаго рода беззакошшхъ 
и аггресснвныхъ дЬйтий. Эти страшныя вооруженныя банды пли 
вели нескончаемый войны другь съ другомъ, или грабили и жгли 
дома п имущество свонхъ свётскихъ враговъ. Если правительство 
пыталось подавить ихъ, или если у ннхъ было какое ннбудь осио- 
isauie жаловаться на административное вмешательство, они отправля
лись всей массой въ пмператорскш дворецъ или въ резиденцш 
мпнистра-иремьера н нрнносплн шумный протестъ и обыкновенно 
нмъ удавалось добиваться своего. Можно было бы подумать, что 
такими пр10мамн буддшше монахи только отталкивали отъ себя 
свонхъ нриверженцовъ. На самомъ же дЬле этого не было. Буд-

Очеркп но псторш Японскаго народа. 3
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дШшс монахи никогда не поднимали своей руки на народъ. Ихъ 
вражда обрушивалась на арнстократовъ, захватнвшихъ власть и 
особенно на военный классъ.

Нанротнвъ, буддисты прюбрели надъ массой огромное вл1яше. 
Правда, здесь они действовали на душу народа худшими сторо
нами своего вероучешя. Релипя ихъ, внося ясны» и точны я пред
ставления о загробной жизни, влила новую, свежую кровь во все 
иредразсудки, которые распространила среди народныхъ массъ релппя 
шннто. Учете о злыхъ духахъ, такъ или иначе преследующих!, 
человечество, разрослось до колоесальиыхъ размеровъ, делало фан- 
тазш безпокойной и нездоровой, а народъ нервнымъ и робкимъ. Чув- 
ственныя излишества, которыя такъ были распространены среди на
рода въ этотъ иерюдъ, поддерживали н усиливали этотъ безотчетный 
страхъ нередъ подвигами злыхъ духовъ. Дело доходило иногда до 
нстерш, до идштпзма. И все это встречалось не только среди серой 
народной массы, но и среди прпвилегпроваиныхъ классовъ общества. 
McTopiii сохранила память о несколькихъ пмператорахъ, доведен- 
ныхъ до ужаснаго нервнаго разстройства подъ впечатлетсмъ всехъ 
этнхъ суеверныхъ ужасовъ. Понятно, что буддШсие священппкн и 
мовахи умело пользовались такпмъ положешемъ вещей, п огромиыя 
богатства стекались въ ихъ рукн, укрепляя н безъ того прочное 
положена буйныхъ монастырей.

III.

Въ то самое время, какъ „ командуlomie классы “ были погло
щены борьбой за создате наследственной бюрократш, за укреплеше 
н развитее отдельныхъ японскихъ арнстократпческпхъ родовъ въ 
ировинщи, за основы феодальлаго порядка, ходъ цивнлизацш шелъ 
своимъ порядкомъ, продолжая работу въ томъ самомъ направлешн, 
которое было намечено предыдущими перюдами японской ncTopin.

Среди высншхъ классовъ и въ этотъ першдъ мы находпмъ ту 
же утонченную распущенность, то же тяготеше къ роскоши, то же 
подражаше кптайскнмъ образцамъ. Мы но будемъ останавливаться 
здесь на техъ порем Ьнахъ, которыя, подъ давлешемъ указанныхъ 
факторовъ, произошли въ архитектуре, костюмахъ, украшешн жи- 
лищъ, декоратнвномъ садоводстве, въ меню н т. д. Все это, 
конечно, интересно для характеристики высшнхъ классовъ народа, 
которые продолжали развиваться въ указанныхъ направлешяхъ, 
но все это очень мало касалось шнрокпхъ народныхъ массъ.



Нозатонамъ необходимо сказать хотьнесколько словъ одальнейшем-!, 
развитш utiiiH, танцевъ п музыки, такъ какъ эти искусства были ши
роко разс'Ьяпы п среди простого народа, и пхъ неизменное н постоян
ное ноздейсийе на народныя массы оставило несомненно неиз
гладимый следъ и въ нащональномъ характере японцевъ.

Въ этомъ отношопш Япошя даппаго перюда представляетъ въ 
высшей степени своеобразную картину: все, начиная отъ прнпцевъ, 
минпстровъ п военпыхъ магнатовъ и кончая конторскими писцами и 
дворецкими, наперерывъ упражнялись въ пзучеши танцевъ, музыки 
п въ искусстве стпхосложешя. Несложные ntnio п танцы были ши
роко распространены среди японскаго народа съ глубокой древности. 
Въ разсматрнваемый же нами исршдъ были сделаны въ этомъ отно- 
шенш огромныя заимствовали изъ Китая и Кореи п къ этнмъ поза- 
нмствовашямъ японскш renifl прибавплъ много самобытнаго н нпте- 
реснаго. Далее, — нмнераторгая процесс ,̂ публнчныя празднества, 
релппозныя церемонш, частный вечеринки, одпимъ словомъ, всякое 
сколько-нибудь выдающееся собьше служило иоводомъ къ тому, 
чтобы въ дело тотчасъ же пускались музыкальные инструменты иком- 
напащя стнховъ. Изучая литературу эпохи, можно подумать, что вся 
японская наши этого времени только то и делала, что танцовала въ 
цветущнхъ лесахъ плп подъ ласковыми лучами месяца; каталась па 
лодкахъ, па носу которыхъ выставлялись скульптурные драконы 
нлн фениксы, парусами которыхъ управляли изысканно разодетый 
красивыя девушки, а пассажиры которыхъ— придворная знать и 
Bbicmio чины государства,— играли па флентахъ, гптарахъ п бараба- 
нахъ; маршировала па пышныхъ парадахъ, устрапваемыхъ въ честь 
боговъ; писала стихи для того, чтобы развешивать пхъ на цвету- 
щпхъ деревьяхъ п растешяхъ или читать пхъ па праздннчныхъ со- 
стязашяхъ. двадцати различных!, ппструментовъ были тогда въ 
ходу. Едва ли далее возможно дать полный сппсокъ всехъ танцевъ, 
бывшнхъ въ то время въ употреблсши. Такъ насчитывалось восемь 
разновидностей одного только, старпннаго японскаго танца, двадцать 
пять китайскпхъ танцевъ, двенадцать иидейскнхъ, нереданныхъ че- 
резъ Китай, восемнадцать корейскпхъ. А къ этому надо прибавить 
массу разнообраз1я въ самомъ стиле н деталяхъ всехъ этнхъ тан
цевъ. Эта страсть къ танцамъ, продставлявшимъ обыкновенно 
чрезвычайно много rpanin н изящества, воспитала въ ншрокнхъ 
народныхъ массахъ чрезвычайную чуткость ко всему красивому. 
Это чувство красоты, это понимаше красоты составляешь типич
ную особенность п современнаго япопскаго народа.

•Vi



Народное образовало за этотъ першдъ почтп совсЬмъ но по
двинулось. Правда, число школъ несколько увеличилось: теперь въ 
столпцЬ содержалъ свою школу каждый изъ крупиыхъ аристокра- 
тическнхъ родовъ. Но въ этнхъ школахъ не преподавалось ни 
науки, ни философш; всЬ занят1я въ нихъ были посвящены ки
тайскому письму и искусству составлешя стиховъ. Внрочемъ, и 
самыя школы были доступны лишь очень небольшому числу лицъ: 
въ пихъ обучались д'Ьти аристократовъ, содержавшихъ школу, нхъ 
родственнпковъ и вассаловъ.

Народъ, по-прежнему, совершенно но выступалъ на историче
скую сцену. Онъ попрежнему стоналъ подъ бременемъ налоговъ 
н податей, которыя, какъ мы видели, начали еще больше возра
стать, по мере того какъ стали все больше и больше обозна
чаться процессы феодализации страны. Протестомъ народныхъ 
массъ противъ такого рода безотраднаго положешя явилось ши
роко развитое разбойничество, какъ на суше, такъ п на море. 
Главнымъ контингентомъ этихъ хнщныхъ бандъ являлись, конечно, 
Tt самые фермеры, которые въ конце концовъ отчаялись до
ждаться хоть какого-нибудь облегчешя своей участи. Вся провин
ция кишела разбойниками. Они наводняли даже столицу, въ кото
рой нередко бывали случаи, когда дома богатыхъ п зпатныхъ 
граждапъ подвергались вооруженному нападешю и разграблешю. 
Знаменитый предводитель разбойннчьнхъ шаекъ несколько летъ 
открыто проживалъ въ KioTO. И это не смотря па всемогущество 
полицейской органнзацш, которая обладала широкими не только 
административными, по п судейскими правами. Для того, чтобы можно 
было судить о размерахъ этого разбойничьяго двнжешя, которое являет
ся какъ бы признакомъ времени, достаточно сказать, что одно время 
только въ KioTO лежало заброшенными 14000 домовъ, жителикото- 

, рыхъ бежали въ провннщю на грабежъ. Система круговоппорук н „пят- 
ковъ“ , о которой мы говорили выше, перестала действовать, такъ 
какъ пятки теперь снимались обыкновенно целпкомъ, никого не 
оставляя изъ своей гильдш въ рукахъ правительства. Преследо
вать беглецовъ было темъ тяжелее, что тогдашняя Янопш отличи
лась крайннмъ бездорожьемъ, а распоряженшмъ центральнаго пра
вительства поместная аристократ не придавала никакого значе- 
шя, уверенная, что все это неповиповепю иройдетъ для нихъ без- 
наказаннымъ въ виду полнаго безашя императорская двора.

Помимо появлешя этихъ массовыхъ оргапизацш разбойничьихъ 
бандъ едва ли и были сколько-нибудь крупный изменешя въ жизни
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народа. Правда, богатые классы научились теперь ценить реме
сленный трудъ, который далъ столько истинно художественных'!, 
произведен ,̂ служпвшпхъ предметами украшешя роскошпыхъ двор- 
цовъ и храмовъ. Поэтому все эти художники, скульпторы, архи
тектора, лакировщики и гравировальщики по металлу быстро на
ходили ce6t покровителей и занимали пъ обществе болЬе или ме
нее почетное положеше. Но во всякомъ случае они считались не
измеримо ниже воеиныхъ патрищевъ.

Делеше народа на классы оставалось ирежнимъ и прюбр-Ьло 
только бол'Ьо законченный формы. Теперь мы находимъ здесь: hei
min— простолюдины, куда относились земледельцы, ремесленники, 
торговцы и semmhi, къ которымъ причислялись люди разлнчныхъ 
отверженныхъ профеотй и иоложешй. Эти носледшя во многихъ 
отношешяхъ находились въ чисто рабскомъ состоянш. Самый тер- 
минъ sammin въ первый разъ сталъ попадаться не раньше средины 
нятаго столе™ хрнпчанской эры. Летопись здесь разсказываеть 
объ одпомъ благородномъ человеке, который, обвиненный въ заго
воре нротивъ двора, былъ осужденъ на смерть; его же потомство 
до восьмого ноколешя включительно было низведено на степень 
простыхъ рабочихъ. Съ техъ поръ летописи констатировали шесть 
случаевъ, когда свободный человекъ могъ быть низведенъ на степень 
простого svnmin а. Это именно: преступлеше, планете на войне, 
долгъ, спешальпыя обстоятельства рождешя, натурализация и по- 
хшцеше детей Среди нихъ были и временные рабы. Такъ, въ на- 
казаше за преступленш рабство назначалось не более, какъ на три 
года. Обращеше въ рабство путемъ похнщешя детей преследова
лось закономъ.

О ценахъ па рабовъ сохранились отъ того времени лишь не- 
мнопя показашя. Такъ указывается въ восьмомъ веке продажа 
трехъ рабовъ соответственно 34, 22 и 15 летъ. Первые двое 
были проданы за тысячу снононъ рису каждый, третШ же за семь- 
сотъ сноповъ. Три женщины въ возрасте 22, 20 и 15 летъ, 
нроданныя приблизительно въ то же самое время, были оценены: 
первый две по 800 сиоповъ каждая, а последняя— въ шесть- 
сотъ сноповъ. Сто сноповъ рису составляютъ одинъ коку (5.13 бу
шелей), что стоить въ настоящее время 12 1енъ. Такимъ обра
зомъ взрослый рабъ оценивался приблизительно въ 120 ieHi., а 
а взрослая рабыня въ 100 1енъ.

БсЬ эти услов1я обращены въ semmin давали въ общемъ незна
чительное количество рабовъ: ихъ насчитывалось до 5 %  всего



населешя. Въ середине 8-го столе™ населеню Я nonin считалось 
въ 3.694,331 человекъ, пзъ нихъ рабы составляли около 85 ты- 
сячъ, рабыни около, 100 тысячъ.

Обращеше съ рабами въ Япоши никогда не отличалось же
стокостью. Обыкновенно насчитывалось пять классовъ рабовъ: 
стража императорскпхъ гробницъ, слуги, употребляемые для адмп- 
нистратпвныхъ целей, домашше рабы, государственные рабы и 
частные рабы. Лица, принадлежавнпя къ нервымъ двумъ разрн- 
дамъ, очень мало отличались отъ обыкновсшшхъ подданиыхъ и 
легко выходили пзъ своего рабскаго состояшя. Они имели своп 
собственный учреждены п могли прюбретать свою собственность. 
Домаишпчн рабами, повидимому, стали бедные родственники, ко
торые сначала на правахъ свободпыхъ люден находились въ роли 
прислуги въ богатыхъ домахъ, а затемъ были закреплены за 
этими домами; тор.чшгь „рабы“ очень мало выражалъ сущность 
нхъ зависимая положешя, но летописи пользуются для обозиа- 
чешя ихъ именно этнмъ термнномъ. Государственными рабами были 
военнопленные. Самая худшая доля выпала частпымъ рабамъ. Они 
могли продаваться н покупаться, какъ всякая частная собствен
ность подъ единственнымъ услов1емъ, чтобы все эти акты купли- 
продажи были тщательно регистрированы. Но хлыстъ пли плетка 
никогда не употреблялись для подъема работоспособности и прп- 
лежашя; петъ также ппкакпхъ указашй на то, чтобы чиновнику 
нлп хозяину предоставлялось право заковывать раба въ цени. 
Рабство также но было пожпзиеииы.чъ. Каждый государственный 
рабъ отпускался на свободу по достпжеши 70-летняго возраста. 
Даже человекъ, низведенный въ рабство за измену, возстано- 
влялся въ своихъ прежнпхъ правахъ по достнженш 80-летняго 
возраста. Друпо случаи выхода нзъ рабскаго состояшя были: 
отпущешо на волю (что сопряжено было еще съ освобождешемъ 
отъ податей въ течеше трехъ летъ со дня выхода на волю), ре- 
nienie суда, прекращеше (путемъ вымпранья) семьи хозяина, по
хвальная служба, допущеню къ буддшскому священству...

Но, но смотря на все этн меры облегчешя положешя рабовъ, 
государство очень ревниво относилось ко всему, что могло бы такъ 
или иначе сгладить установленный нмъ соцшьныя градацш. Не 
только были запрещены браки можду аристократами и простолю
динами, или тЬмп н другими съ одной стороны, а рабами съ дру
гой, но п между рабами разлнчныхъ классовъ.

____ 38
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ПЕРЮДЪ ФЕОДАЛИЗМА ВЪ ЯПОН1И.

1.

Однако изнеженные нравы японской зиатп далеко не имели 
такого разлагающаго вл1яшя на провишйаловъ, какъ на столич- 
ныхъ жителей. Чемъ дальше люди жили отъ резиденцш импера
тора, тЬмъ суровее были ихъ нравы. Въ далышхъ сЬверныхъ про- 
вннцшхъ вея жизнь была полна военными ириключешямн. Въ такой 
среде вырабатывались совершенно иные характеры, чемъ тЬ, кото- 
рыхъ воспитывали придворные нравы. Провинцшы эти съ нрезрешемъ 
и негодовашомъ относились къ распущенной жизни аристократовъ сто
лицы KioTo. Конечно, такого рода отношешя очень мало способствова
ли укрепленно связей между провннщальиымн аристократами и нмпе- 
раторскимъ дворомъ. Провинция почти повсюду фактически освобо
дилась отъ всякаго вл1яшя со стороны императорскаго правительства.
II, действительно, въ X I  и X I I  веке иачинаютъ постоянно вспы
хивать возсташя возмутившихся феодальныхъ князьковъ и провин- 
т’алышхъ губернаторовъ. Это еще больше запутывало иоложеше, и 
открывало путь къ вмешательству въ дела центральнаго правитель
ства со стороны наиболее сильныхъ феодаловъ. Правительству при
ходилось заискивать у одпехъ аристократнчоскихъ провишиальпыхъ 
фамнл]'й для того, чтобы получить военную силу для уемпрешя дру- 
гпхъ. Атутъещо везде царпвнпе разбойники, пираты, возсташя ту- 
земцевъ и вооруженный нападешя буддшекихъ монаховъ. Все это 
требовало отъ императора военныхъ силъ, а ими онъ совсемъ не 
располагалъ. Такъ мало-но-малу въ верхнихъ слояхъ японскаго 
общества того времени наметились новыя группы, представлявшш 
вь общественаомъ отношенш строго законченные тины. Это были:
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придворная знать (каде), военныя семьи (вике) и священнослу
жители.

Воинственные нровннщалы обладали одииственнымъ зиашемъ-— 
зиашемъ оруж]я, единственнымъ искусствомъ— искусствомъ веден in 
войны. Китайшв классики, тайны и нрелестн стихосложешя 
оставались имъ неизвестными. Опираясь на свопхъ вооруженныхъ 
дружннниковъ и свое военное искусство, мнопе изъ иихъ къ X f I веку 
стали совершенно автономными правителями, которые не находили 
нужнымъ уплачивать центральному государству каюя-либо подати. 
И  императору пришлось смиренно принять и этотъ ударъ. Конечно, 
если бы среди фактнческихъ правителей изъ рода Фуджнвара въ это 
время явился рядъ энергнчныхъ и талантливыхъ лицъ, то провин
циальная автоиом1я едва ли бы могла отвоевать себе такое свободное 
поле действШ. Но родъ Фуджнвара не избежалъ того вырождешя, 
на которое обрекала придворная жизнь всехъ находившихся въ он 
цепяхъ. Онъ настолько оглабъ, что къ концу своего существовали 
далъ возможность, хотя на короткое время, прорваться къ самостоя
тельному существовашю императорской власти.

Такую необычайную для микадо самостоятельность проявилъ 
Шнракава (1073 — 1086). Но его царствоваше особенно наглядно 
показывает!., насколько въ правящихъ сферахъ тогдашней Яноши 
не связывались въ одно целое нредставлешя о фактической власти 
и о пмператорскомъ достоинстве н насколько управлеше оказывалось 
несовместимымъ со всей организацией придворной жизни. Тотъ самый 
Шнракава, который выстуннлъ нъ качестве самовластиаго правителя 
Яноши, нанесъ императорскому звашю непонравимый ударъ. Мы ви
дели, что при Фудживаре фактическая власть перешла къ регент
ству, Шнракава, какъ бы освятнлъ и дальше развнлъ это разделе- 
nie власти, нридавъ только этимъ отношенiямъ форму. Номинально 
на троне онъ пробылъ четырнадцать летъ, но фактически въ течеше 
43 летъ после своего отречешя онъ иродолжалъ управлять страной 
изъ буддшскаго монастыря, присвонвъ себе тптулъ Ногго (перво
священника). V '  '-7

Интересно также отметить, что даже этотъ талантливый н энер
гичный человекъ не избежалъ 1шяшя своего времени. Его иравле- 
nie не отличалось ни бережливостью, ни правомерностью. Онъ по- 
стронлъ несколько велнколепныхъ дворцовъ, окруженпыхъ обшир
ными и великолепными парками; онъ ввелъ въ обращеше целый рядъ 
новыхъ и дорогихъ развлечешЛ; онъ затрачнвалъ огромный суммы на 
возведете буддшскпхъ храмовъ и грандюзныхъ церковныхъ цере-
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MOHifl. Онъ же дальше выступилъ горячпмъ ироиоведппкомъ буддЛ'!- 
скпхъ воззрешй, запротпвъ въ нределахъ своей имперш умерщвлешя 
итицъ, зверей, рыбъ или насЬкомыхъ; на свонхъ дворцовыхъ празд- 
нествахъ онъ никогда не допускалъ пн рыбныхъ, нм мясныхъ кушашй. 
Но онъ свободно продолжалъ распродажу оффифальныхъ постовъ, пр»*- 
красно видя въ этомъ одно нзъ ужаспейшпхъ золъ своего времени 
н подрывая еще больше довело къ императорской власти, которая 
фактически въ данный момептъ находилась въ рукахъ пмператор- 
скаго дома, хотя бы то и былъ только ех-пмиераторъ.

Оставленная на свободе, не чувствуя узды центральная пра
вительства, провншйальная аристократ начала вступать въ борьбу 
другъ съ другомъ но только въ таше моменты, когда на такую борьбу 
нхъ наталкивало центральное правительство, но и по собственному 
почину. Такпмъ путемъ въ японской жизни наметилось несколько 
сонерничающпхъ иоместныхъ родовъ. Нзъ этихъ последннхъ къ 
началу X I I  века выделились особенно роды Таира п Мпнамото. 
И  тотъ, и другой вели свое пропсхождеше отъ пмператоровъ, и 
тотъ, и другой распадались на множество клановъ, разсеянныхъ 
по различнымъ частямъ iiMiiepin. Таира имелъ свою главную квар
тиру въ KioTo. а сфера его вл1яшя распространялась главнымъ 
образомъ на TeppiiTopin вокругъ столицы. Родъ же Мпнамото со
средоточивался главнымъ образомъ на севере н востоке mmepiii. 
Наконецъ, могуч1е роды столкнулись, и тотъ, н другой желалъ за
хватить фактическую власть, уходившую изъ рукъ Фудживара. 
Наступать пер1одъ длинной борьбы между ними, которая кончилась 
победой KiiioMopn, главы рода Тапра, въ 1156 г.

1 1 .

Кшоморн былъ редий человекъ ио мужеству н смелости, но 
ему совершенно недоставало оригинальности и политической прони
цательности. Его политика была продолжешемъ политики Фуджп- 
вара. Онъ счнталъ, что для него будетъ гораздо спокойнее, если 
на престоле будутъ находиться малолетше императоры. Онъ запол- 
нилъ все высшш должности своими людьми; за собой онъ оставилъ 
ностъ нерваго министра, двухъ сыновей свонхъ усаднлъ также на 
министерски! места. Онъ съорганизовалъ целую шайку шпюновъ, 
которая подслушивала и доносила все, что говорится о Таира въ 
городе. И  тяжелыя кары обрушивались на техъ, кто решался ху
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лить всесильнаго узурпатора. Съ своими политическими врагами онъ 
обращался со страшной жестокостью. Экс-нмнераторъ Шутоку и 
его сынъ были изгнаны въ провннцш Сануки, где Шутоку, какъ 
говорятъ, умеръ отъ голода. Таметомо нзъ враждебная клана Мпиа- 
мото, славившейся своею силой и стрельбою нзъ лука, былъ отпра- 
влеиъ въ изгнан1о на островъ Хачнджо. Кюшптомо, братъ только- 
что упомянутаго Таметомо, возмутился образомъ действия новаго 
тирана и устронлъ заговоръ, въ которомъ приняли участю члены 
родовъ Микамом и Фудживара. Но заговоръ быль открыт!.. Kiiio- 
морн внезапно напалъ на заговорщнковъ въ KioTo и неребнлъ нхъ, 
Шошитомо долженъ былъ бежать нзъ столицы, но былъ убитъ аген
тами временщика, у которого теперь рукн были совершенно раз
вязаны н который теперь до конца искореннлъ всю опнозищю. По- 
слЬдовалъ опять целый рядъ казней и изгиашй.

Но у 1йошитомо, кроме четырехъ сыновей отъ законной жены, 
было еще три сына отъ наложницы Токнва, славившейся своей 
красотой. Когда начались гонешя на Мннамото, она бежала со своими 
детьми, но въ конце концовъ все таки попалась въ рукн солдагь 
временщика. Те пожалели красавицу и не выдали ее свирепому 
правителю. Отъ иихъ Токива узнала, что арестована также ея ста
руха мать. Японцы всегда ставили высоко чувство любви къ роди
телями I I  вотъ молодой красавице пришлось решить тяжелую ди
лемму: или спасти свонхъ детей н ничего не сделать для матери, 
нлн спасти мать и предать въ руки тиража своихъ детей. Но она 
решила пожертвовать собою и темъ снасти свою мать н свонхъ 
детей. Она явилась къ КШомори и отдалась ему. Тронутый ея 
красотой KiiioMopii взялъ ее къ себе въ наложницы, по зато отну- 
стилъ ея мать, а детей разослалъ по буддшскнмъ монастырямъ, 
пощадивъ ихъ жизнь. Но нзъ всехъ трехъ ея детей особенно 
выдающуюся роль въ последствш пришлось сыграть ея младшему 
сыну liiouiiiTcyiie, который былъ помещенъ въ одномъ изъ мона
стырей въ окрестностяхъ Шото н который вноследствш сталъ 
народиымъ героемъ. Изъ мальчика здесь въ монастыре вскоре 
выросъ сильный н дЬятельиый юноша, который больше любнлъ фнзи- 
чесмя упражнешя, чемъ заняия пауками н свои монастыршя 
обязанности. Когда ему исполнилось шестнадцать летъ, священно
служители стали убеждать его, чтобы онъ сделался монахомъ и 
отдалъ свою жизнь на молитвы за душу своего отца. Но онъ 
отказался н бЬжалъ вскоре после этого нзъ монастыря въ комиашн 
съ одннмъ торговцемъ. 1ношптсуне достигъ .Муту, где онъ посту-
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пилъ на службу къ Фудживара но-Хндохира, который был ь та.мь 
тогда губернаторо.чъ; здЬсь ему пришлось всецЬло посвятить себя 
военной деятельности, такъ какъ нровшиця была пзъ отдаленным, 
п глухихъ п ей приходилось вести почти безпрерывпыя воины. 
Онъ сталъ такнмъ образомъ опытнымъ военопачалышкомъ, а вскоре 
и одннмъ нзъ любимыхъ гсроевъ народныхъ сказашй.

Старинного брать Шоритомо, къ которому по наследству перешло 
главенство въ роде Мпнамото, жилъ въ U3niaiiiii въ Изу, где онъ 
быль отданъ па нопечешо н наблюдете двухъ вЬриыхъ членовъ 
клана Таира, къ которому, какъ мы видели припадлежалъ н самъ 
временщнкъ. IГюрптомо женился здесь на дочери Ходжо Токнмаса, 
одного пзъ этпхъ своихъ падсмотрщнковъ, н съумЬлъ склонить 
Токнмаса въ заговоръ протпвъ временщика. Кюрптомо клпкнулъ 
клпчъ ко всемь разс/Ьяннымъ роднчамъ своего клана н ко вгГ.мъ 
недовольнымъ элемептамъ страны. Однако тирапъ ycirLn. въ доста
точной степени терроризировать страну, н подъ знамена [Гюрптомо, 
который къ тому жо тогда еще не пользовался н достаточной извест
ностью, собралось лишь около трехсотъ человЬкъ. Неизмеримо 
большее войско Шйоморп легко разсеяло повстанцевъ, Miiorie иалп 
на пол4 сраженш, н самъ Кюрптомо н ого блпжайнпе помощники 
едва едва спаслись отъ вражескаго войска, высланпаго на поиски 
за ними.

[йорнтомо бежалъ къ мысу Ава, откуда опять разослалъ вест- 
нпковъ собирать всехъ, кому надоела тирашя Шйоморп. 1йошпт- 
суне носпешилъ теперь съ севера па помощь къ своему брату со 
всеми войсками, которыя ему удалось привлечь на свою сторону.

Въ то самое время, какъ слухи объ этпхъ нрнготовлениш. 
достигли до KioTO, Шйоморп въ 1181 г. умерь, достпгнувъ (S4 л. 
отъ роду. Онъ прекрасно понпмалъ, какш грозныя тучн стали со
бираться вокругъ его семьи. Умирая онъ, по словамъ летописи, 
говорилъ: „я жалею объ одномъ только, что я умираю п не увижу 
головы Мниамото. Пусть падь моимъ теломъ но делаютъ прнно- 
menin Будд'Ь и по читаются священный книги. Отрубите голову 
Шоритомо и повесьте ее падъ моей могилой11.

Но завещашо это не пришлось исполнить. Смерть Шйоморп 
ускорила только тр1умфъ 1иоритомо, который разбилъ войско клана 
Таира и победоносно встуинлъ въ столицу. Но здесь плодами его 
победы вздумалъ воспользоваться 1йошнпака, его двоюродный брать, 
которому было поручено командованю одной нзъ армШ Мннамото. 
Шошннака прпсвоплъ себ'Ь высшее военное 3Baiiie сей-н-шогуна н
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двинулся со своими войсками на Шорнтомо. Однако войска этого 
послЬдгшго подъ предводительствомъ 1йошитсуне одержали блестя
щую победу. Шошинака копчнлъ съ собою самоубШствомъ. Импе- 
paTopcKiii дворъ и все привержен ни Таира бежали на югъ. Здесь, 
вблизи небольшой деревушки Спмопосеки, въ узкомъ проливе у 
занадиаго конца Внутренняго Моря произошла вторая битва между 
флотами Таира и Мипамото. Это была одна пзъ самыхъ крово- 
пролитныхъ бнтвъ въ японской HCTopin. У Танра было пятьсот!, 
судовъ, у Мипамото семьсот!.. Кроме того флотъ Таира былъ 
отягченъ множеством!, бежавшихъ жешцинъ и детей. Суда сошлись 
вплотную и воины вступили въ рукопашную схватку. На судахъ 
Таира находились император!., который тогда былъ совсемъ ребен- 
комъ, его бабушка н вдова КШоморн. Обе женщины, не видя 
снасешл, схватили ребенка-имнератора и бросились съ нпмъ въ 
море, где и погибли.

Месть клана Мипамото по отношение къ клану Таира была 
ужасной, нисколько не меньше той, которую несколько л*тъ тому 
назадъ Танра отпраздновалъ надъ Мипамото. Власть теперь была 
обезпечена за 1норптомо.

Мы нарочно остановили съ такой подробностью надъ этпмъ 
эгшзодомъ, чтобы дать читателю более реальное нредставлеше о 
техъ смутахъ и гражданскнхъ войнахъ, которыя съ этихъ поръ 
довольно часто стали прерывать мирное течете японской n c T o p i n .  

Кроме того, т о л ь к о - ч т о  описанный перюдъ борьбы между двумя 
кланами представляетъ ннтересъ въ томъ отношешп, что пмъ 
япопемо историки открывают!, эпоху феодализма въ Я noniii.

1 1 1 .

Шорнтомо является одною нзъ самыхъ замечательпыхъ фи- 
гуръ па исторической сцене Япошп за первый восемнадцать сто- 
леий ея псторпческаго существовашя. Высоко талантливый, хо
лодный, расчетливый и до крайности честолюбивый, онъ уме.П. 
ясно и отчетливо поставить назревние политпчете вопросы и 
безстрашпо н безжалостно проводить свои решешя въ жизнь.

Для укреплешя своей власти и ciweii самостоятельности Iiiopn- 
томо сделалъ огромный шагъ. Мы видели, что ужо, при Фуджн- 
вара императорская власть въ действительности представляла лишь 
тень власти, тогда какъ фактическая власть цЬлпкомъ находилась 
въ рукахъ регента.
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Но фактичеше правители страны,— регенты, — все же скры
вались въ Ttini, падающей съ престола. Они жили иъ KioTo, находи
лись при нмператорскомъ дворце, принимали живейшее участи1 но 
всеП придворной жизни и съ внешней стороны decorum отношены 
между регентомъ и нмнераторомъ былъ вполне соблюдет.. Но 
liiopiiTOMO пошолъ дальше. Онъ не захот'Ьлъ жить въ столице 
императора, а обосновалъ свою собственную столицу, въ сотияхъ 
миль отъ Ki0T0,— въ Камакуре и неренесъ туда все админи
стративный функцш, нредоставивъ императорскому двору лини, 
оффшцалыюе представительство и исполнеию сложнаго церемо- 
nia.ia.

Но, сделаиъ этотъ решительный шагъ, онъ вместе съ темь 
приложнлъ все ус»л!я, чтобы успокоить страну, по крайней мере, 
наиболее безпокойные и встревоженные ея элементы. Онъ сохра
нить при нмператорскомъ дворе все высокю чины и звашн, хотя 
они теперь не имели фактической власти; онъ приложнлъ net. 
уашя, чтобы склонить на свою сторону буддшекпхъ монаховъ и 
расположить къ себе нровиищальную знать, сохранпвъ за нею 
все ен оффнщальное положеше и всё ея именья и поместья

Сокрушивъ свопхъ противников’!,, кланъ Таира, онъ обратил'). 
BHiiwaiiie на то, что гражданекю губернаторы (kokushi) въ нро- 
BiiHniii въ действительности представляли изъ себя автократовъ, 
не ответственныхъ ни нередъ какоЛ иной властью; онъ обратилъ 
также внимаше на то, что знать, имевшая въ своемъ наследствен- 
номъ обладанш огромны» поместья, пользовалась безграничною 
властью надъ личностью и собственностью свопхъ арендаторовъ и 
более мелкнхъ землевладельцевъ въ своемъ округе. Для того 
чтобы оказалось позможнымъ фактическое, а но только номиналь
ное унравлеше местными делами, надо было такъ пли иначе со
кратить права этихъ губернаторовъ и поместной знати. Онъ уб'Ь- 
дилъ поэтому дворъ дать ему разрешена1 назначать въ каждую 
провинцш военнаго губернатора (Sliugo) и земельнаго начальника 
(J ito), изъ которыхъ и тотъ п другой были ответственны передъ 
центральнымъ правптельствомъ за coxpanenie порядка въ своемъ 
округе п за сборъ податей. Все эти оффнцшьныя лица назнача
лись нзъ Камакуры, которая такпмъ образомъ сделалась действн- 
тельнымъ центромъ административной власти.

За собою онъ удержалъ тптулъ высшаго военнаго губернатора 
(C)-ts'u-hoshi), къ которому затемъ былъ прнбавленъ тптул’ь 
'lai-i-Ghoyun— геиералпссимусъ, покоряющей варваровъ. Съ этихъ
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поръ постъ шогуна начинаешь играть выдающуюся роль лъ исторш 
Япошп, п мы должны нисколько остановиться на томъ, какъ на 
историческую сцену Япошп выдвинулся шогунатъ и какой объемъ 
власти представлялъ онъ ко времени опнсывасмыхъ сейчасъ событш.

На заре японской ncTopin органнзащя упранлешя отличалась 
большой простотой: не было различш между гражданской н воен
ной организащей; все были солдатами. Никакпхъ ни генераловъ, 
пн шогуновъ не было; имелись лишь ближайшие помощники импе
ратора, которые никакого оффнщальиаго положешя въ apMin не 
занимали. Въ мирное время военная организация совершенно отсут- 
етвовала. Въ военное время во главе войскъ становился самъ 
пмнераторъ пли иередавалъ эту обязанность кому-нибудь пзъ блп- 
жапшпхъ члеиовъ нмиераторскаго дома. Но никогда права иолко- 
110дщ\ не доверялись кому ннбудь нзъ подданннхъ. Такпмъ обра
зомъ верховная власть во всей ея полноте сосредоточивалась въ ру- 
кахъ у главы государства.

Но мало по малу, какъ мы видели, Япоши въ оргашшцш 
нмиераторскаго правительства начала подражать Китаю, н прежде 
всего были установлены разлпч1я между гражданскими п военными 
функциями. Во главе нмнераторекпхъ войскъ былъ поставленъ осо
бый военоначалышкъ; въ числе другихъ отраслей унравлешя 
появилось военное министерство. Была введена очень детальная 
организация армш, во главе бтдЬльпыхъ частей которой были по
ставлены отдельные офицеры. Путемъ набора во всякое время 
государство могло располагать apMieii въ 10,000 человекъ; началь
ство же экспеднщей теперь доверялось особому лицу, которое на
зывалось Сюдтг. Когда одновременно созывались три такихъ армш, 
то надъ всеми ними назначался одинъ обнцй началышкъ— генс- 
ралнссимусъ apMin Tat- -singт . . . Свои права такой полководец!, 
получалъ непосредственно пзъ рукъ императора, который переда- 
валъ ему мечъ. Пока армхп находились на военномъ ноложенш, 
шогунъ былъ воленъ въ жизни п смерти любого нзъ свонхъ под- 
данинхъ. Императоръ раньше нмелъ полное право назначать гено- 
ралнсспмусомъ своей армш того, кого онъ хоте.ть. Но при Фуд- 
жпвара обычай установнлъ, чтобы офнцерскш должности исключи
тельно принадлежали въ качестве наследственной прпвплегш только 
двумъ кланамъ: Мпнамото н Таира, Теперь мы впднмъ, что Iiiopn- 
томо, одинъ пзъ Мпнамото, сделалъ временную должность Tai-i- 
Shogun постоянной п сохраннлъ ее, конечно, со всеми ея правами 
за собой.
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Но самъ Шорнтомо но отличался большими поенными талан
тами. И опъ охотно уступалъ въ этомъ отношенш пальму пер
венства своему блестящему брату 1йошнтсуне. Вообще онъ ум1;лъ 
выбирать себе талаитливыхъ п делышхъ помощпиковъ. Слава er<i 
въ законодательно!! области въ значительной степени должна осе
нять и его ближайшего помощника Ойе-но-Хнромото, который, 
какъ говорить, пршшмалъ учаспе во всехъ реформахъ, исходив - 
шнхъ отъ правительства Камакуры.

У себя, въ Камакуре, ставшей въ скоромъ времени столицей 
военнаго феодализма, новый шогунъ установнлъ новую правитель
ственную органпзат’ю: целый рядъ мпнпетровъ, советннковъ и других!, 
крупныхъ п мелкнхъ чниовнпковъ. Но 1йоритомо, какъ мы ужо 
говорили, при этомъ тщательно старался, чтобы все повыя долж
ности нисколько по намекали па узурпацш фактической власти н но 
обозначали тЬхъ нлп другихъ придворныхъ должностей. Но наруж
ному виду при дворе все оставалось ио прежнему, хотя теперь 
онъ не располагал!, и крохами фактической власти.

Вся эта постановка правительственная механизма привела къ 
радикальнымъ переменамъ въ управлеши страной. Она обозначала 
полное передвпжеше центра тяжести политической власти. Въ 
первыя 18 столе™ страна управлялась съ юга; теперь 
ворхъ взялъ гЬверъ. Долгая п упорная борьба съ туземцами, ко
торая выпала здёсь на долю японской нацш, создала кр1;п- 
К1'я военный оргапнзацш, которыя дали стране н новыхъ пра
вителей.

На успехи IiiopiiTOMO, вообще говоря, можно смотреть, какъ 
на победу военной демократы надъ императорской аристократий. 
Muorio изъ подвнжпнковъ этого замечательная человека про
исходили отъ людей, которые первоначально были рабами юот- 
ской знати и были посланы въ провпшцю пахать землю н по
ставлять своимъ господамъ все нужное для жизни. Возвышешо 
камакурскаго правительства было такпмъ образомъ двойной рево
люцией: во первыхъ, она заменила военной д<1мократ1ей император
скую арпстократш, а затемъ освободила часть нащональныхъ силъ, 
которыя до этого находились въ рабской зависимости.

Однако н Шорнтомо сделалъ въ своей правительственно!"! 
деятельности одинъ очень крупный иромахъ. Опъ своп 
личные интересы поставилъ выше пнтересовъ клана, представп 
телемъ котораго онъ являлся. Онъ убилъ всехъ главнейших!, 
вождей Мпнамото, которые могли бы оспаривать у него власть,



48

и гкмъ до крайности ослабилъ своей кланъ къ моменту своей 
смерти.

IV .

По смерти liiopiiTOMO въ Камакуре образовалось две иартш: 
одна хот'Ьла доставить иостъ шогуна одному сыну Пюритомо, дру
гая— другому (отъ разныхъ матерей). Затеялась борьба, въ кото
рой погибли оба претендента. Достоинство шогуна было обезпечено 
тогда за нлемянпикомъ Пюритомо, бывшимъ въ то время еще со- 
вс'Ьмъ маленькимъ ребеикомъ. Надъ шогуномъ теперь назначенъ 
былъ вице-регентъ (Shikken), и нередъ нами развертывается не
обычайная картина отдалешя фактической власти отъ ея юридиче- 
скаго источника: шогунатъ отннлъ фактическую власть у импера
тора, вице-регентъ— у шогуна.

Внце-регентъ Ходжо-1йошитоки и сестра его Маза оказались 
выдающимися правителями того времени. Неподкупность въ суд*, 
строго выдержанная политика безпрнстраспн, воздержанность въ 
жизни, обложеше налогами главнымъ образомъ предметовъ роскоши, 
неуклонное преследовало подкупов!» - все это обезпечило нмъ у 
народа высокое уважоше и любовь. Съ нхъ стороны, невидимому, 
не делалось пн малЬйшихъ попытокъ сокращать дальше нрерого- 
тнвы двора въ Ki0T0. Но нмператорскш дворъ самъ вызвалъ 
ихъ вражду, сд'1'.лавъ необдуманную попытку разбить мо
гущество шогуна. Онъ съорганизовалъ военную силу, которую на
править противъ apMin шогуна. Победа осталась за шогунатомъ, 
и съ гЬхъ иоръ все высппя должности въ Кюто раздавались лишь 
съ соглаш Ходжо и даже наследии къ, при восшествш на ирестолъ, 
долженъ былъ получать разрешеше со стороны представителей этого 
сильнаго клана.

Но н съ Ходжо повторилась та же самая нстор1я, которая 
такъ обычна для всехъ правящихъ семействъ н домовъ. Они вы
родились и погибли подъ давлешемъ своей собственной неумелости 
и безталанностп. Первые восемь представителей этого дома были 
людьми способными и выдающимися администраторами. Они стояли 
за справедливость и простоту нравовъ; они п* презрешсмъ отно
сились къ роскоши и блеску; они были умеренны и въ честолюбш, 
и въ наживе; они никогда но искали поста шогуна для себя, пре
доставляя эту должность членамъ императорской фамилш; они изго
няли изнеженные н испорченные нравы Ki0T0.
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Но при Такотокн. девятомъ вице-регентЬ изъ дома Ходжо, 
нравственная атмосфера въ Камакуре резко изменилась. Самъ 
шогунъ и ого окружаннт'е вместо суровой и воздержанной жизни 
своихъ нредшественниковъ начали вести жизнь, полную разгула и 
роскоши. Дворъ шогуна наполнился танцовщицами, профессюналь- 
1шмп музыкантами и шутами.

Въ это же время престижу северныхъ войскъ былъ нанесеиъ 
сильный ударъ. На берега Kiyciy обрушились волны монгольскаго 
иашетня. Это была единственная попытка со стороны ииоземцеиъ 
вторгнуться съ оруяйемъвърукахъ въ священную землю Яноши, 
единственная съ техъ норъ, какъ Япошя сложилась въ нмпермо 
Джимму; и потому этотъ энизодъ заслужнваотъ болео дотальнаго 
нзложешн, чемъ мнопе друпе.

Завязавнйяся и постоянно подде])Живаомыя сношешн Яноши 
съ Китаемъ обратили внимаше правительства этого последнего на 
японское государство. Но сведЬшя, которыя такимъ нутемъ про
никали въ китайское общество, отличались нообычайнымъ легеи- 
дарнымъ характеромъ. Знаменитый путешественникъ Марко Поло, 
побивавшей въ то время въ Китае, свидетельствуешь, что при дворе 
царствовавшаго тогда Кублая-хана были распространены слухи о 
необычайныхъ богатствахъ Яноши. Говорили, наиримеръ, что на 
островахъ японскаго архипелага драгоценные камни валяются, какъ 
простой нлнтнякъ. Естественно поэтому желаше хана такъ пли иначе 
подчинить себе эту богатую страну. Въ 1274 г. Кублай-ханъ 
отнравнлъ ви Яноню посольство съ иисьмомъ, въ которомъ въ 
резкой п заносчивой форме требовалъ изъявлены себе покорности, 
грозя въ противномъ случае оруж]емъ. Имнераторъ отослалъ это 
письмо къ вице-регенту Токимуис, который нанюлъ его слншкомъ 
дерзкпмъ и ирогналъ посла безъ ответа.

Въ 1275 г. тотъ же самый нослашшкъ хана снова явился 
въ Яношю и снова не былъ принять ни императоромъ, пн шогу
номъ. Говорить, что было отправлено еще несколько носольствъ, 
но все безрезультатно. Это обстоятельство окончательно возмутило 
кнтайскаго владыку, который, получал першднчески подарки отъ 
японскаго правительства, ирнвыкъ считать Яношю своею данннцей. 
Тогда былъ собранъ и отнравленъ флотъ нзъ 450 кптайекпхъ и 
корейскихъ джонокъ нротнвъ возставшей HMiiepin. Монголы опусто
шили острова Тсушнма и Икн, откуда ихъ флотъ направился къ 
Тснкузену и остановился тамъ въ гавани, которая и теперь еще 
носить назвашо „кнтайскаго порта" (Kara-tomari). Монголь-

Очерки по исюр]и Японскаго парода. 4
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ш я войска двинулисьна Да-дзаи-фу, по были разбиты японцами, бро
сились на корабли и тотчасъ же почти скрылись съ горизонта 
японскаго архипелага.

Вскоре загЬмъ KiiTaiicidii ханъ опять отправилъ въ Я noiiiio 
посла, котораго доставили въ Камакуру, гд1'. онъ и былъ обезгла- 
вленъ. СлгЬдующаго за нимъ посла постигла та-же участь. Это былъ 
уже дерзмй вызовъ, брошенный со стороны японскаго правительства 
такому могучему государству, какнмъ въ то время былъ Китай. 
Но фактъ подобной провокацш со стороны тогдашняго вице-ре
гента Токпмуне не подлежитъ ни малейшему сомиЪшю, такъ какъ китай- 
CKie и татарше историки повторяютъ въ данномъ отношен!» почти 
то же самое, что говорятъ и яноншя летописи. Вирочемъ сме
лость эта въ достаточной степени объясняется темъ, что Кублай 
ханъ не обладалъ флотомъ, и монголы были плохими моряками.

Выведенный окончательно изъ терпЪшя, правитель Китая 
решается отправить огромный флотъ для нолнаго покорешя Страны 
Восходящаго Солнца. ■

Весной 1281 г. новый флотъ, насчитывавнпй нисколько ты- 
сячъ кптайскихъ н корейскпхъ джонокъ н нагруженный (по сло- 
вамъ янонскихъ историковъ) почти стотысячной apMieii,— прнсталъ 
къ берегамъ Тсушимн. Монгольск1 и орды обрушились на берега 
Kiy-Ciy, и войска, которыя усн+>лъ къ этому времени сосредото
чить .здесь Токпмуне, потерпели несколько норажешй. Паника 
охватила Япошю. Молодого императора заставили написать соб
ственноручное письмо духамъ (kami) неба и земли съ мольбой о 
предотвращен!!! опасности. Япошя напрягла все свои силы. У Та- 
кашимы въ ировинцш Хидзеаъ произошло кровопролитное сраже- 
nie, въ которомъ японцы одержали блестящую победу; вскоре после 
этого монгольшй флотъ былъ разметапъ одннмъ нзъ техъ страш- 
ныхъ урагановъ, которые бываютъ у береговъ Японш. Тридцать 
тысячъ монголовъ, высадившихся на северо-востоке Kiy-Ciy, были 
умерщвлены японцами. Такъ Страна Восходящаго Солнца освобо
дилась отъ страншаго нашеств1я монголовъ и спасла свою незави
симость. ,

Но столь счастливо отраженное HauiecTBie пноплеменнпковъ 
оказало значительное влшше на внутреннюю политику страны. 
Прежде всего военная слава, такъ прочно установившаяся за се
верными кланами, въ данномъ случае сильно поколебалась, такъ 
какъ югу во всей этой борьбе выпало больше лавровъ, чемъ 
северу, н, благодаря этому право столицы на военное верховен-
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•ство было поставлено подъ большое сомнеше. Во вторыхъ, война 
эта сильно подняла релнгюзный духъ народа. Пояилеше урагана, 
разметавшаго вражешй флотъ, приписывалось вмешательству боже- 
ственныхъ силъ. Снова возрасло вл^яте монаховъ на народъ и на 
общество. Сновастали быстро увеличиваться податн и налоги, которые 
въ большинстве случае затрачивались на пышныя торжества «богатые 
храмы. Все это— н иоявлоше распущенности и роскоши при дворе шо
гуна, и военный неудачи северныхъ клановъ, и вспышка релипознаго 
фанатизма, и тяжелое обложеше народа налогами— привело кътому, 
что енмпатш народа къ дому Ходжо стали быстро убывать.

V.

Скипетръ въ это время принадлежалъ императору Го-дайго 
(L3.19 —1.339). Это былъ хорошо образованный человекъ, ко
торый имелъ возможность хорошо ознакомиться съ искусствомъ 
управлешя еще въ то время, когда онъ былъ нмператорскимъ 
принцемъ, н который несомненно еще задолго до своего восше- 
ств1я на престолъ решнлъ возстановить императоршй тронъ во 
всей его административной силе.

Воспользовавшись общнмъ недовольствомъ, которое чувствова
лось въ странй нротнвъ Ходжо, Го-дайго устронлъ нротнвъ ви- 
церегепта заговоръ. Заговоръ этотъ былъ однако раскрыть и участ- 
ннкамъ пришлось выпить горькую чашу жестокой расправы. Импе- 
раторъ спасъ себя и свое положешо только путемъ отречешя отъ 
заговорщнковъ, что, конечно, произвело на враговъ Ходжо удру
чающее впечатлено и оттолкнуло отъ императора многнхъ лицъ, 
преданныхъ его делу. Но какъ бы тамъ нн было, въ скоромъ 
времени тому же Го-дайго удалось устроить второй заговоръ, 
однако еще более неудачный, чемъ первый. Изъ Камакуры для 
уинчтожешя заговорщнковъ были посланы болышя силы; въ ре
зультате этой военной эксподнцш сторонники императора были 
разееяны, и самъ онъ спасся лишь бегствомъ въ костюме жен
щины. Однако вскоре онъ все таки попалъ въ руки Ходжо. Ли
шенный тропа, онъ былъ отнравленъ въ нзпшие на маленькШ 
островокъ Оки. Не смотря однако на все этн неудачи, имнерьялн- 
стнческое движете окрепло, а ненависть къ вице-регенту пустила 
въ народе глубока корни. Го-Дайго продолжалъ свои интриги и
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съ далекаго места изгнашя. Наконецъ, съорганнзовалась армш 
повстанцевъ, которой посчастливилось въ борьба съ войсками вице
регента. Камакура была взята и сожжена. Посл'Ьднш впце-ре- 
гентъ изъ семейства Ходжо, видя свое дело окончательно нро- 
играннымъ, покончилъ съ собой еамоубШствомъ. Такимъ образомъ 
фактическая власть въ рукахъ этого воннственнаго и гордаго 
клана Ходжо оставалась въ продолжеши 134 летъ: отъ дня смерти 
Морнтомо въ 1199 г. до падешя Камакуры въ 1.333 г. Импе
ратор!. теперь добился своей заветной мечты, — онъ могъ сосре
доточить всю фактическую власть въ своихъ рукахъ.

Но императоръ Го-дайго не воспользовался въ достаточной 
степени уроками исторш. Онъ собственными руками положилъ осно- 
ван1е новой узурнащи его власти. Среди лицъ, оказавшнхъ за- 
мысламъ императора особо важныя услуги, былъ Ашнкага Така- 
уджи. Этотъ Такауджи былъ очень талантливымъ полководцемъ, 
вице-регентъ, когда собралась военная гроза, поручнлъ ему свои 
войска. Однако, Такауджи былъ нстнннымъ потомкомъ Морнтомо 
и еыномъ своего века. Онъ ненавидЬлъ внце-регента за то, что 
Ходжо отняли фактическую власть у шогуната, и Мннамото оста
вались простыми пушками въ рукахъ вице-регентства. Онъ ин- 
лалъ мщешемъ за своихъ поруганпыхъ предковъ и, когда увндалъ, 
что настала удобная минута для этого мщешя, безъ мал'Ьйшнхъ ко- 
лебашй иерешелъ на сторону императора. Этой изменой и была 
решена вся участь кампаши. Теперь благодарный Го-дайго осы- 
палъ Ашикагу Такауджи безмерными почестями.

Но въ это же самое время онъ чуждался остальныхъ офице- 
ровъ своей армш. Припцъ МорШошп, его сыиъ отъ любимой на
ложницы, изъ-за котораго онъ впервые порвалъ свои отношешя 
съ правнтельствомъ вице-регента, сталъ во главе этпхъ недоволь- 
ныхъ элементовъ, къ которымъ принадлежали главиымъ образомъ 
представители южныхъ клаионъ. Возмутившшся сыпъ руководился 
въ своихъ дейстшяхъ опасошями, что возвелнчиваше Ашпкаги 
приведетъ къ тому, что фактическая власть снова ускользнетъ нзъ 
рукъ императорскаго дома.

Съ другой стороны придворная знать вообразила, что пробилъ 
часъ, когда ей можно будетъ освободиться отъ гегемоши воен- 
наго класса и стала обращаться съ представителями его надменно, 
опираясь на нежелаше императора вознаградить его за учагт!е 
нъ иоходахъ. Го-дайго удалилъ представителей военнаго класса 
съ провшщшьныхъ постовъ, заменпвъ ихъ ыотскнмн аристокра-
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тамн; онъ роздалъ имешя множеству придворныхъ, начиная отъ прии- 
цевъ н кончая танцовщицами, обложилъ пятипроцентнымъ нало- 
гомъ нму1цеетво провинщальныхъ чиновниковъ н началъ выпускать 
бумажный деньги.

Вскоре онъ зам'Ьтилъ, какой ошибкой съ его стороны было 
возвелнчиваше Такауджи. Онъ понробовалъ ослабить его, выдви- 
нувъ его соперника. Такимъ образомъ положеше опять сделалось 
тревожнымъ: придворная знать поднялась противъ военнаго класса; 
южные генералы въ лице Кусунокн Масашиге и Нитты 1йоши- 
«ады— противъ сЪверныхъ, нродставителемъ которыхъ являлся 
Ашикага Такауджи; партизаны Ходжо искали только удобнаго слу
чая, чтобы возстановить пошатнувшееся счастье своего клана и 
прннцъ Моринага, хотя и поторявшш довер1е своего государя, 
продолжалъ командовать императорскими войсками. Ходжо открыли 
компанш. Сайонджи Кунимуне, предполагалъ отравить импе
ратора на банкет .̂ Заговоръ былъ открытъ, и въ смятенш, 
вызванномъ этимъ собьтемъ, прннцъ Моринага увидали удоб
ный случай, чтобы низвергнуть Ашикагу. Но императоръ до
бровольно выдалъ своего сына Такауджи, который подвергъ его 
тюремному заключенш въ Камакуре, где тотъ и погибъ. Вскоре 
после этого партизаны Ходжо напали на Камакуру и завладели 
ею. Такауджи въ это время быль въ Шото. Противъ желашя 
императора онъ двинулся на Ходжо и отнялъ у пнхъ Камакуру. 
Несомненно, что при этомъ онъ руководился единственно жела- 
шемъ освободиться отъ контроля двора. Такъ, когда императоръ 
приказалъ ему возвратиться въ Шото, онъ не обратилъ на это 
приказаше пи малейшаго внимашя.

Яионше историки обыкновенно строго осуждаютъ Такауджи 
за его поведенш по отношешю къ императорскому дому. Но по 
существу Такауджи не дЬлалъ ничего такого, что шло бы въ раз- 
резъ съ духомъ времени и образомъ действЕя другихъ выдаю
щихся его с-овремешшковъ и иредшественниковъ. Онъ стремился 
къ военному диктаторству совершенно такъ же, какъ это дЬлалъ 
1йоритомо. Разница между ними заключалась лишь въ томъ, что 
послЬднш во всехъ своихъ стремлешяхъ опирался на соглаЫе 
императора и его двора, а первый обходился безъ такой санкцш 
и совершенно не скрывалъ этого. Когда Фудживара ниспровергли 
узурпатора Оогу, когда Таира заместили десиотическимъ Фуджи
вара, когда Мпнамото разбили самовластныхъ Таира—всё они 
делали видъ, что дЬйствуютъ въ интересахъ двора, по суще-
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ству же дела преследовали лишь задачи своей собственной геге- 
монш. Такауджи былъ только откровеннее друшхъ.

IlMiiepin теперь разделилась на два враждебные лагеря. Сто
ронники двора стекались въ Шото, приверженцы Ашикаги въ Ка
макуру. Во главе своей армш императоръ поставилъ Нитту 1йо- 
шисаду. Сначала победа осталась на стороне имнораторскихъ войскъ, 
но затемъ, когда Такауджи сталъ самъ во главе своей армш, 
онъ разбнлъ враговъ и захватилъ Шото. Однако онъ ие былъ въ 
состоянш удержать столицу за собой и отстуинлъ къ югу. Дворъ 
былъ крайне обрадованъ этимъ очищешемъ столицы, полагая, что 
этотъ фактъ обнаруживаетъ всю слабость ихъ врага, и совер
шенно оставнлъ всяшя предосторожности. Одинъ Кусуноки Маса- 
шиге прекрасно понималъ, что опасность еще не миновала иубеждалъ 
императора простить Ашнкагу и заключить съ нимъ мнръ. Его 
опасешя оправдались очень быстро. Такауджи собралъ болышя су
хопутный и морск1я силы и выбралъ Xiiioro базой своихъ воен- 
ныхъ операцш. Императоръ приказалъ Масашиге и 1йошисаде 
выступить противъ враговъ. Но Масашиге хорошо сознавалъ ри
скованность вступить съ Такауджи Асашигой въ открытый бой и 
советовалъ напасть на его коммуникащонныя лиши. Его советъ 
однако былъ отвергнуть, такъ какъ нридвцрная знать усмотрела 
здесь предательство. Однако Масашиге оказался правъ— Такауджи 
разбнлъ нмнераторсия войска и снова занялъ Шото.

Императоръ бежалъ теперь въ монастырь, и Такауджи назна
чать ему преемника. Существенныхъ перемёнъ Такауджи на имно- 
раторскомъ престоле не создалъ: онъ заменилъ только старшую ли- 
нш младшей. Какъ ни были демократично настроены предста
вители северныхъ клановъ, императорская власть въ ихъ 
глазахъ обладала божественными правами. Го-дайго и на этотъ 
разъ предалъ своихъ сторонниковъ: онъ добровольно возвратился 
въ Шото къ Такауджи, который отнесся къ нему, какъ къ плен
нику. Остатки императорскнхъ войскъ были тогда окончательно 
разсеяны. Оба полководца ихъ погибли въ битвахъ.

Въ 1337 году императоръ, однако, надеясь на поддержку 
провннщаловъ сбежалъ въ монастырь 1йошино. И  съ этого мо
мента на японской территорш оказалось два императора: 1йошпно 
было провозглашено резидентен южной династш, а Шото— север
ной. Эти пятьдесятъ пять летъ были перюдомъ безпрерывныхъ 
междуусобицъ.

Ашпкага Такауджи, удержавъ за собою власть, тотчасъ же



сдЬлалъ рядъ грубыхъ ошнбокъ. Онъ и не подумалъ вознагра
дить своихъ сторонниковъ или успокоить ееаееболйо онасныхъ вра
говъ раздачей тнтуловъ и ii.Mtiiiii. Нанротивъ, все богатства и 
все почести онъ постарался захватить для себя п своего семей
ства. Родственники Такауджи заняли все выдающееся админи
стративные посты, а себя онъ проеюзглаенлъ епогуиомъ.

Но крупнейшая ошибка Ашикагн Такауджи заключалась въ 
томъ, что онъ решилъ возстановнть свою резидееицю въ KioTo. 
Изнеженная ее распуеценная атмосфера придворной жизни разру
шительно 1еодействовала на сохранившиеся еще добрые нравы сё- 
верныхъ солдатъ. Красавицы KioTo вытравили изъ ихъ дуеиъ 
остатки порядочности. Съ переходомъ двора шогуна въ KioTo откры
вается одинъ изъ самыхъ мрачныхъ перюдовъ nieoeecKoll ucTopin 
Верность и честность совершенно исчезлее изъ нравовъ того вро- 
мени. Еще при жизни Такауджи часть той власти, которую онъ 
думалъ передать се!Оимъ дЬтямъ, была узурпирована его офицер- 
ствомъ. Предательство ее интриги -наееолнялее жизнь. Люди, кото
рые сегодня сражались за дело северной дииастш, завтра оказыва
лись уже на стороне южной. Крупные бароны въ провешиеп мало 
обращали вннмашн на продписашя Ашикагн Такауджи. Каждый 
боролся только за себя.

VI.

liiouieiMiiTcy, третьему шогуееу изъ рода Аеникага, удалось, на- 
конецъ, слить два ешиераторскихъ двора,— северный и южный, — въ 
одинъ. Этотъ исторически актъ преобр£лъ ему крупное имя и 
известность.

Съ объедннешя монархш (1392 г.) начинается такъ назы
ваемая „эпоха Муромачи“ , такъ какъ 1йоенимитсу установилъ 
свою резиденцею въ Муромачи. Въ эту эпоху шогуееу удалось 
хоте> несколько ееривеети въ порядокъ своее дела. Ростъ мате- 
р1альной мощее ировинеиалыеой знати делаетъ эту эееоху еще бо
лее замечательной. Фудживара, Таира, Мпнамото, Ходжо и пер
вые Аепикага своей важнейшей задачей считали 1еолную цеитра- 
лизащю власти въ своихъ рукахъ. Но Тйошнмитсу пришлось до
вольствоваться меиьепимъ. Постъ шогуна, правда, ирииадлежалъ 
ему, ио ему же пришлось устуееить больепую долю местной авто- 
e e o M i i e  проветпеальнымъ еередставителямъ военнаго класса подъ темъ
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услошемъ, что они берутъ на себя обязанность охранять въ сво- 
ихъ округахъ законный порндокъ своей страны. Далее админи
стративный постъ онекуновь, вновь созданный Кюапгцп, являв- 
milicn вторымъ но своему значешю после шогуната, былъ объяв- 
ленъ наследственной привилепей трехъ могущественныхъ семействъ. 
Этп опекуны оказались почти независимыми отъ шогуна въ своей 
деятельности.

Со времени Гйошнмитсу административная власть почти совер
шенно ушла изъ рукъ Ашикага. Это было сделано Кюапщп въ 
Камакуре. Въ Кюто бразды нравлешя были у регентовъ, въ Кама
куре —у внце-рогентовъ, а теперь то же самоо выпало на долю 
оиекуновъ въ то время, какъ сами шогуны жили ленивой и рас
пущенной жизнью. Но ни у оиекуновъ, ни у шогуновъ не на
шлось достаточно талантлнвыхъ людей, которые сумели бы кон
тролировать элементы смуты, разроставипеся изъ системы 
местной автономш, установленной Шошимитсу. Страна мало-по
малу стала ареной, где всякш боролся лишь за свои личные инте
ресы. Вешай, кто чувствовалъ за собой хоть какую-нибудь силу, 
старался возможно сильнее притеснить более слабыхъ. Особенно 
жестока была борьба, разгоревшаяся изъ-за шогуната и получившая 
въ iKTopin назваше одиннадцатилетней войны.

Къ концу этой длинной борьбы почти все Шото лежало въ 
развалинахъ. Храмы, дворцы и жилища частныхъ лицъ были раз
рушены до основашя. Народъ былъ настолько деморализоваиъ, что 
разбои и грабежи стали его главиымъ занятк'мъ. Страна впала въ 
состояло полной anapxin: семья поднялась на семью, князь на князя. 
Никто не заботился ни объ императоре, ни объ нмператорскомъ 
дворе. Средствъ едва хватало на текущую жизнь; когда же надо 
было произвести каые-иибудь экстраординарные расходы въ роде 
похоронъ или короновашя, то приходилось прибегать къ займамъ и 
вынрашиваншмъ. Самъ шогуиъ находился въ подобномъ же забросе.

KopoTKiil нромежутокъ мира и снокойстшя смЬнилъ этотъ длин
ный нерюдъ ожесточенной борьбы. При Учи Тйошитокн K ioto до
стигло даже некотораго нроцветашя. Но вскоре после этого всю < 
страну опять охватило общее обеднеше, и вскоре на улицахъ го
рода появились нринцы императорской крови, которые или выпраши
вали милостыню па иоддержаше двора или предлагали за мелкую 
монету прочесть отрывокъ какого-пибудь произведен]я, и самъ нмно- 
раторъ вынужденъ былъ продавать свои автографы для того, чтобы 
не умереть голодной смертью.



Однако, не смотря на ужасный характеръ борьбы, происходив
шей во всЬхъ частяхъ страны, въ нее были втянуты главнымъ обра
зомъ KioTo и Камакура, какъ представители c/Ьвера н юга; и каж
дый ударъ, который наносили другъ другу могущественные кланы, 
сгрупппровавипеся вокругъ этихъ соиерннчающихъ центровъ, слу- 
жилъ вместе съ гЬмъ делу дальнейшаго освобождешя провинцш. 
Провинидалыше феодалы пр1обр1;лн на это время полную самостоя
тельность п независимость.

Тамя автоиомныя ировиищи особенно развились въ округе То- 
каидо, который отличался своими естественными богатствами н гу
стотой паселешя. Среди вождей Токаидо, которые теперь начали 
играть руководящую роль, выделялись Такеда Шиигенъ изъ Кайя, 
Шисуги Кеишпнъ изъ Тйечиго, Ода Нобунага изъ Овари, Хашпба 
Хидейоши, впоследствш известный нодъ именемъ г1аи>со и Току- 
гава 1йейазу изъ Микавы. Этотъ иятокъ и спасъ Японш. Безъ него 
она, подобно Корее, была бы разделена на множество княжествъ 
и, подобно Корее, обезличилась бы во многихъ отношешяхъ, кото
рыя теперь ее сделали великой нащей.

V II.

Токеда Шингенъ былъ холодный, умный н твердый человекь. 
Онъ но пренебрегалъ ни одннмъ источникомъ, изъ котораго онъ могъ 
бы почерпнуть как1я либо знашя или укрепить каш  либо стороны 
своей даровитой натуры. Благо народа онъ считалъ такпмъ же важ- 
нымъ элемептомъ въ opranii3anin уаравлешя, какъ диспнплину сол- 
датъ— въ организацш apMin.

Ода Нобунага напротивъ былъ веселый, безнечный воннъ. Талант
ливый вожакъ, неустрашимый и смелый воеионачалышкъ, опъ 
обладалъ всеми качествами, необходимыми для того, чтобы обезпе- 
чить себе noBiinoBenie со стороны солдатъ н возбудить среди нихъ 
энтуз1азмъ; его педостаткомъ было лишь то, что онъ слишкомъ много 
полагался на силу вооруженна™ удара, не заботясь о томъ, чтобы 
выбирать для этого удара место поудобнее. И вотъ эти два чело
века и выдвинулись какъ разъ въ тотъ моментъ, когда смута къ се
редине X V I в. достигла своей кульминационной точки.

Въ это и безъ того смутное и кровавое время прибавилась въ 
истор1и Япоши еще новая причина для всякого рода смутъ и несо- 
глас!й.
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Въ 1542 г. на берегахъ Япоши впервые появились порту
гальцы, которые загЬмъ повторили свои визиты сюда. Отъ нихъ 
японцы научились обращение съ огнестрельнымъ орунйемъ и мето- 
дамъ приготовлешя пороха.

Но въ 1547 г. случилось одно собьше, чреватое посл'Ьдств1ямн. 
Къ стоянке португальскихъ кораблей явилось два беглеца, по пя- 
тамъ за которыми шла вооруженная погоня. Не вникая въ поводы, 
которые создали для этихъ беглецовъ ихъ тяжелое положеше, пор
тугальцы приняли нхъ къ себе на бортъ корабля и спасли отъ ги
бели. ЗатЪмъ они увезли свонхъ нежданныхъ пассажировъ на Ма
лакку, где те попали въ руки энергичному 1езунту миссюнеру Фран
циску Ксавье. Тотъ обучилъ ихъ португальскому языку, обратилъ 
въ xpncTiancTBo, наставнлъ въ началахъ веры н сдЬлалъ изъ ннхъ 
горячихъ и преданныхъ помощниковъ въ деле пропаганды христиан
ской веры.

15 августа 1549 г. Ксавье со своими помощниками прнбылъ въ 
Кагосиму, столицу провннщи Сатзумы. Князь Сатзумы прннялъ ихъ 
очень сердечно и далъ имъ разрешеше проповедывать хрисианство 
въ Кагосиме. Между первыми обращенными оказались семья н род
ственники Анджиро, одного нзъ укрытыхъ когда-то португаль
цами у себя на корабле. Онъ самъ былъ жнтелемъ Кагосимы. Вскоре 
новой верой заинтересовались и правянця сферы. Особое внимаше 
къ ней стала выказывать принцесса Сатзумы.

Но благоволеше къ миссюнерамъ у правителя Сатзумы опира
лось, невидимому, главнымъ образомъ на желанш завести съ пор
тугальцами прочныя торговый отношешя. И  когда португальцы вы
брали для своихъ стоянокъ другую гавань —Хирадо, то въ Кагосиме 
имъ запретили заниматься проповедью хришанской веры. Тогда 
онъ отправился въ Хирадо, нроповедывалъ здесь и затемъ отпра
вился дальше по главному острову. Такъ онъ прнбылъ въ Ямаучи 
въ провинщю Нагато. ОдинокШ н смиренный, онъ но произвелъ на 
народъ благопр1ятнаго впечатлешя, и злые толки заставили его бе
жать изъ города. Съ парией японскнхъ торговцевъ онъ отправился 
въ KioTo, куда и прнбылъ въ 1550 г. после труднаго путн. Онъ на- 
шелъ столицу въ полномъ запустенш н разрушенш. Проповедь его 
не нашла здесь ни малейшаго отклика, такъ какъ атмосфера оказа
лась для нея слншкомъ неподходящей. Въ следующемъ году онъ 
уехалъ изъ Японш, твердо решившись устроить здесь мигаю, и по 
дороге умеръ.

Однако отъездъ и смерть Ксавье не прервали мигаонерской дЬя-
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телыюсти въ Яноши. Осташимся миссюнерамъ кое-где посчастливи
лось привлечь къ своему делу и вл1ятельныхъ лццъ. Такъ, горячпмъ 
послЬдователемъ новой веры былъ князь Омуры, который решился 
даже на таыя крайшя меры въ деле пропаганды хрисианства, какъ 
ниспровержен1е буддшекпхъ ндоловъ.

Въ 1573 г. порть Нагасаки сталъ вполне хришапскимъ гор»- 
домъ. Это былъ одинъ нзъ самыхъ большихъ успеховъ миссюиеровъ. 
Въ поискахъ хорошнхъ гаваней, португальцы наткнулись на На
гасаки и нашли, что здесь могутъ иметь прекрасную стоянку даже 
крупныя торговый суда. Они уговорили князя Омуры, во владЪшяхъ 
котораго находилось Нагасаки, дать имъ разрешеше обосноваться 
подъ услов1емъ целаго ряда льготъ. Это привилегированное положе- 
Hie мпссюнеровъ привело къ тому, что городъ наполнился xpfacTian- 
екпмн церквами, которыя иной разъ поднимались рядомъ съ буддШ- 
скими храмами.

Естественно, что такой быстрый, хотя и происходящей только 
местами, ростъ новой религш не могъ не вызвать протеста со сто
роны релипй, укоренившихся здесь уже съ давнихь поръ— буддшекой 
и шинтоистской. Особенно воинствующ1й буддизмъ сталъ теперь въ 
государстве большой силой. Въ наиболее темные моменты муромах- 
скоп эпохи даже священники въ KioTo становились шулерами и ма
родерами. Только одна секта Икко обладала еще болыпимъ вл1ян1емъ, 
благодаря добродетельной жизни и красноречш ея великаго пропо
ведника, Ренджо. Но секта эта лучшимъ орудй'мъ пропаганды счи
тала мечъ и безъ малейшихъ колебашй привлекала въ свои ряды 
самые безшабашные элементы страны. Релипозные фанатики оказа
лись достаточно сильными, чтобы не обращать совершенно никакого 
внимашя па правителей северныхъ провннщй, где они себя чувство
вали особенно могущественными. Шинтоистше первосвященники 
Изы также образовали военную органнзацш, насчитывавшую тысячи 
лицъ, вооруженпыхъ алебардами. БуддШше и шинтоистше свя
щенники объединились теперь для того, чтобы оказать возможное 
сопротивлеше новой вере.

Но христтнство въ данный моментъ нашло себе могучаго по
кровителя въ лице Оды Нобунаги, который уснелъ уже выдви
нуться целымъ рядомъ блестящихъ победъ, одержанныхъ имъ въ 
борьбе съ феодальными князьями и князьками. Но среди его вра
говъ особенно опасными оказались буддШше монахи Хи1ей-дзена и 
Хонгван-джп, монастыри которыхъ ему пришлось разорить, а мона- 
ховъ частью разогнать, частью казнить. Въ новой Btpe Нобунага
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надеялся найти противов’Ьсъ буйнымъ и могущоственпымъ организа- 
цшмъ буддШскаго монашества. И  ему, действительно, удалось въ 
этомъ отношеши достичь многаго: подъ его покровительствомъ, кото
рое простиралось до того, что онъ разрешилъ перейти въ новую веру 
даже своему сыну, хрнспанство прюбрЪло въ одиомъ только Юото 
до 20,000 последователей.

Ловкими политическими ходами и блестящими победами надъ 
непокорными Оде Нобунаге удалось въ конце копцовъ водворить въ 
стране миръ и cnoKoftcTBie и заставить повиноваться центральной 
власти даже самые буйные элементы общества. Впрочемъ и самую 
центральную власть онъ доржалъ въ своихъ рукахъ. Когда июгупъ 
попытался было возвратиться къ обычнымъ для шогуната пр1емамъ уси- 
леннаго обложешя своихъ подданныхъ съ целью достать средства 
для своихъ дорогихъ затей, Нобунага выступилъ противъ него съ 
резкимъ письменвымъ заявлешемъ, въ которомъ было изложено по 
пунктамъ семнадцать об в п пен i П.

Ода Нобунага погпбъ отъ руки изменника: его убнлъ одинъ изъ 
его же офицеровъ. Но мстителемъ за смерть этого одного изъ са- 
мыхъ выдающихся деятелей Япоши тотчасъ же выступилъ Хашиба- 
Хпдейоши.

Хидейоши былъ сынъ самаго зауряднаго солдата, и будущее, 
повидпмому, ему совершенно не улыбалось. Въ детстве онъ не 
обнаруживалъ никакихъ данныхъ, по которымъ можно было бы 
судить о томъ, что пзъ этого ребенка выйдетъ выдающаяся 
личность: маленькш ростъ, некрасивое лицо, темный цветъ кожи, 
равнодушное отношешо ко всякаго рода знашямъ. А между 
тЬмъ, благодаря своимъ талаптамъ, честолюбио, глубокому понима- 
шю человеческой души, онъ быстро занялъ среди своихъ сверстни- 
ковъ выдающееся иоложеше и быстро сталъ подниматься но лестнице 
военныхъ почестей и отлпчш. Родившись въ эпоху, когда мысль о 
нащи пли iiMnepin имела въ глазахъ военныхъ вождей очень мало 
значешя, опъ всетаки сумелъ поставить величайшей для себя зада
чей благосостояше страны и достоинство имперш и думалъ больше 
о величш Япоши, чемъ объ увелнченш какого нибудь лена.

Было бы утомительно останавливаться на всехъ техъ походахъ 
и войнахъ, которые выпали па долю этого замечательная полко
водца. Достаточно сказать, что редкое мужество и находчивость не 
разъ спасали его отъ неминуемой смерти. После смерти Оды Нобу- 
наги ловкимъ политическимъ шагомъ ему удалось занять положеше 
опекуна при дворе малолетняго шогуна. Но Ходейоши, получив
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шему виоследствш еще имя Тойотоми, подъ которымъ онъ изв'Ьстенъ 
въ iicropiii, положеи1е шогуискаго опекуна было недостаточно, и онъ- 
стремплся занять ностъ самого шогуна. Однако аристократическш тра- 
ДИЦ1И того времени были настолько сильны, что даже такому все
сильному человеку, какъ Тойотоми Хидейоши, не удалось нхъ пре
одолеть. Въ Японш въ это время, въ действительности, было дна 
Tjxm, и одинъ изъ нихъ, императорски, былъ занятъ „сыномъ неба" 
gienslii), другой-же шогунатсюй,— неизменно оставался за одной 
изъ родовитейшнхъ семей— Мннамото. Теперь, когда во главе фак
тическая правительства явился человекъ, поднявнпйся изъ нлебей- 
скихъ слоевъ общества, онъ долженъ былъ встретить особенно силь
ное еопротивлеше со стороны аристократовъ, ревниво оберегавшихъ 
свои привилегш. Хидейоши, не смотря на свои огромный и прекрасно 
организованный военныя силы, не решился прибегнуть къ прямому зах
вату шогунскаго престола и обратился къ]йо1шаки,экс-шогуну, низ
ложенному Одой Побунагой, съ просьбой усыновить его, Хидейоши, 
съ темъ, чтобы дать императору возможность назначить его шогу- 
номъ. Но ] йониакн отклонилъ это нродложеше, ссылаясь на плебей
ское происхождение Хидейоши. Некоторымъ утешошемъ для Хидей- 
оши являлось назначеше его на одну изъ высшихъ придворныхъ 
должностей, которая до этого момента всецело принадлежала роду 
Фудживара.

Главная забота Тойотоми Хидейоши была паправлеиа на воз
можно полную концентрацш власти въ евоихъ рукахъ. Насколько 
умно и осмотрительно онъ действовалъ въ этомъ случае, показы- 
ваетъ его экснедищя на островъ Kiyciy противъ князя клана Сатзумы. 
Этотъ кланъ, состоявнп’й глаянымъ образомъ изъ горцевъ, съ дав- 
нпхъ иоръ отличался своей воинственностью и сумёлъ подчинить 
власти евоихъ феодальныхъ владельцевъ целый рядъ соседних!, 
провинцш. Для Тойотоми Хидейоши такимъ образомъ Шимодзу 
1йошихиза, князь Сатзумы, являлся опаснымъ соперникомъ. 
Предлогъ къ войне найти было легко, и вотъ Хидейоши вы
садился более, чемъ съ двухсотъ тысячной арм!ей на горной терри- 
Topin гордаго князя и рядомъ победъ загналъ гораздо меньшее вой
ско Шнмадзы ]йошпхизы въ крепость Кагосиму, которую и об.ю- 
жилъ своими войсками. Кагосима, конечно, была въ рукахъ Хидой- 
онш, но онъ не сталъ его штурмовать, а предложилъ ПГимадзе 
весьма льготный для побежденнаго князя услов1я: онъ долженъ былъ 
лишиться значительной доли евоихъ влад'Ьшй, отказаться отъ евоихъ 
феодальныхъ правъ въ пользу своего сына, который и считался бы по-
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лучившимъ леиъ отъ императора. Такимъ путемъ онъ наносилъ не
поправимый ударъ одному изъ могущественных  ̂феодаловъ и вме
сте съ тЬмъ лншалъ его въ значительной степени поводовъ къ осо
бенно острой меети.

Тойотоми Хидейоши вообще ревниво относился къ своей власти, 
оберегая ее и целость объединяемой имъ импорт отъ всякихъ по- 
ползновешй, откуда бы они ни происходили. Этнмъ объясняются 
те крутыя меры, которыя онъ прннялъ противъ христтнъ. Интриги 
1езуитовъ и францисканцевъ привели къ тому, что возбудили въ 
немъ иодозренее, не являются ли эти иностранные проповедники религш 
просто агентами евронейцевъ, которые затемъ не задумаются обруши
ться на Японш вооруженными силами. Эти соображешя заставили его 
въ 1587 году издать эдиктъ, которымъ изгонялись изъ Японш все про
поведники ипострапныхъ религш. Въ результате этого эдикта погибли 
на костре шесть францнсканцевь и три ieeyma (L593 г.). Это былъ 
первый случай преследовашя правительствомъ хрптанской религш.

Но конецъ жизни Хидейоши омрачился неудачное'! экспедицеей 
противъ Кореи. Онъ давно мечталъ напасть на Корею и завладеть 
ею, но домашшн дела и хлопоты не позволили ему привести это на- 
мереше въ исполнеше. Къ концу своей жизни онъ нашелъ однако для 
этого предпр1ят!я н достаточный досугъ, и достаточно свободныя силы. 
Новодомъ къ войне послужило непочтительное отношенее корейскаго 
правительства къ посольству отъ Хидейоши. Въ 1592 г. начались 
военныя действ1я. Но Хидейоши на этотъ разъ самъ на войну не 
отправился, а собралъ две армш, изъ которыхъ одна попреимуще- 
ству состояла изъ христеанъ и находилась подъ предводптельствомъ 
генерала, сочувствовавшаго христеанской релпгш. Другая арм1я была 
арм1ей языческой. Обе армш были совершенно самостоятельны и 
должны были лишь помогать другъ другу. Однаок обе армш дей
ствовали слншкомъ самостоятельно; кроме того, па помощь Корее 
были прнслапы довольно значительный войска изъ Китая. Такимъ 
образомъ Корея, бедная и отвыкшая въ теченее последннхъ столе- 
Tiii отъ всякихъ военныхъ действие, сумела оказать достаточное 
сопротивлеше огромнымъ и хорошо вооруженнымъ силамъ Японш. 
Хидейоши умеръ, не дождавшись конца этого преднр1япя. Преем
ники его ееоспешили возвратить японскея войска на острова и по
кончить съ этой неудачной войной. Впрочемъ и эта экспедшия на 
материкъ дала Японш кое-что и хорошее. Вместе съ возвративши
мися войскамее на японскш археепелагъ было вывезено много ремеслен- 
никовъ,которые дали большой толчекънромышленному развит1ю страны.
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V III.

Подводя обнцй итогъ только что развернутому нами иорюду 
феодализма, мы ви д и м ъ , что по сравненш съ империалистической си
стемой, нашедшей свое яркое выражеше особенно въ У Ш  ст., за это 
время въ жизни японскаго народа намЪтнлся ц1>лый рядъ новыхъ 
течешй. Такъ, прекратила свое существоваше нровинщальная армш, 
изъ среды которой центральное правительство набирало войска для 
службы въ столице. Учеше о томъ, что всякш подданный въ импе- 
pin принадлежим императору такъ же, какъ ребенокъ прниадло- 
житъ своему отцу, перестало быть активной в'Ёрой народа. Местные 
вожди втерлись между народомъ и трономъ; они получили во владЪ- 
Hie огромныя именья, куда правительственные сборщики податей не 
см1>ли ступить н ногой, и требовали отъ своихъ вассаловъ полнМ- 
шаго подчинены вплоть до неповиновенш императорскнмъ приказамъ 
и посламъ. У придворной знати въ Шото также были свои вассалы, 
но они получали своихъ слугъ, какъ даръ отъ императора, и нм1>ли 
надъ ними лишь такую власть, которая была предусмотрена зако
нами, тогда какъ провинщальные вожди распоряжались своими под
чиненными безконтрольно, то награждая ихъ землями и почетными 
должностями, то бросая въ тюрьмы и осуждая на смертную казнь. 
Благодаря этой децентрализации въ провинцш образовалось не мало 
людей, опытныхъ въ воеиномъ д^'Ь и гражданскомъ управленш; они 
были привязаны къ свонмъ местнымь вождямъ чувствами благо
дарности и законности; нмъ строго воспрещалось, безъ особаго на то 
разрЪшенш, бросать службу у одного суверена и переходить къ дру
гому. Япошя въ нредставленш этихъ вассаловъ не являлась ч1>мъ-то 
цЪлымъ, едпнымъ, напротнвъ, каждый ленъ казался обособленной 
страной.

При такихъ услов1яхъ общественный различ1я въ значительной 
степени потеряли свою остроту. Сталкиваясь съ придворной знатью, 
таие провинщалышс вожди по праву сильнаго отнимали у нея ея 
родовыя именья и ея высоме оффшцалыше посты и даже отпра
вляли представителей ея въ пзгпаше или осуждали на смертную 
казнь. Среди этихъ мтЬстныхъ правителей и коеноначальниковъ 
и ихъ помощннковъ было не мало людей, вышедшихъ изъ простого 
народа. Благодаря этому, различ1е между гцотт (благородными) 
и semmin ( простолюд1е.мъ) начало скрадываться. Стала намечаться 
новая общественная классифнкацш не на основанш случайностей
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рождешя, а на почв* профессюнальныхъ различШ. На первомъ мЬ- 
cTt теперь поязился военный классъ (shi), за нимъ стоялъ земле- 
дЬльчешй (но), далее промышленный (ко) и, наконецъ, торговый 
(sho). Такое уваженю къ земледельческому классу объясняется 
главнымъ образомъ темъ, что онъ являлся главнейшимъ платель- 
ншкомъ всЬхъ податей и налоговъ.

Но эта классификащя shi-m-ko-slto но охватывала еще цЬ- 
лаго ряда профессШ, которыя имеются въ каждомъ организованномъ 
обществе. Были еще отверженный профессш, которыя изданы были 
релипозными предразсудками того времени. Представленш о 
чпстомъ п нечистомъ, которыя были разработаны будздйской 
и шинтоистской релнпей съ крайней тщательностью и по
дробностью, считали оскверняющими человека целый рядъ заня- 
■fiii. Такъ сюда относилась всякая работа, при которой необходимо 
приходить въ соприкосновеше съ трупами жнвотныхъ или человека 
и со всевозможными отбросами. Затемъ такимъ же прёнобрежешемъ 
пользовались все занят1я, которыя посвящались удовлетворяю 
чувственной стороны человеческой природы и для которыхъ не суще
ствовало определенной шкалы вознаграждешя. Такимъ образомъ зна
чительной части населешя пришлось жить жизнью отьержонныхъ.

Все эти нечистая профессш описывались (не совсёмъ точно), 
подъ однимъ терминомъ da. Во главе eta стояли chori. которые 
первоначально были буддшскими монахами, посвятившими себя 
уходу за больными (болезнь тоже считалась явлешемъ оскверняю- 
щимъ), а затемъ это были оффищальныя лица, которымъ(со временъ 
1йоритомо) поручался полный контроль надъ лицами, не вошедшими 
ни въ одинъ изъ указанныхъ выше классовъ военныхъ, земле- 
дельцевъ, ремесленниковъ, торговцевъ. Насколько таие чиновники 
являлись господами положешя, видно по темъ огромнымъ богат
ствам!., которыя они скопили. Но темъ не Meirbe и они, какъ и все 
ихъ подчиненные, оставались отверженными, которымъ было запре
щено смешиваться путемъ браковъ съ остальными классами общества.

Феодальный перюдъ былъ временемъ целаго ряда конвульсив- 
ныхъ всиышекъ гражданскихъ междуусобицъ, которыя часто сопро
вождались разореншмъ и опустошешемъ огромныхъ площадей тер- 
ритор1Й японскаго архипелага. При такихъ услов1яхъ вся жизнь 
страны приняла характеръ такихъ же конвульсивныхъ вспышекъ. 
Если наставалъ промежутокъ некоторая успокоешя, все, кто могъ, 
отдавались роскоши и попокамъ. Въ это время устраивались гран- 
дюзныя празднества, возводились роскошные дворцы и храмы. Но
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вотъ наступалъ нерюдъ борьбы, и недавшя места веселья н радо
сти лежали въ развалинахъ и пепле. Шото являлся въ этомъ отно
шенш какъ бы политическимъ барометромъ. Когда этотъ городъ до- 
стигалъ наиболыпаго великолешя и блеска, это значило, что у са
мыхъ воротъ его стояла революция. Зенитомъ славы его, вероятно, 
надо считать время Ашикаги 1йошимитсу (13(58— 1374), который 
энергично принялся за благоустройство столицы, полагая, что луч- 
шаго употреблешя для народныхъ денегъ трудно найти. Пагода въ 
360 футовъ высотой и „золотой павильонъ“ значатся въ числе по- 
строекъ, возведенннхъ имъ. А въ середине следующаго столе™ 
столица Япоши уже лежала вся въ развалинахъ.

Но безпокойная жизнь первыхъ четырехъ столетш японскаго 
феодализма обусловила, однако целый рядъ коренныхъ переменъ въ 
обычаяхъ и привычкахъ нацш. Мы уже видели, что сословныя рамки 
подверглись за этотъ першдъ кореннымъ изменетямъ. Таюя же 
измененш можно было бы проследить и въ матер1альной культуре 
страны: и въ архитектуре, и въ одежде, и въ кухне, и въ развло- 
чешяхъ, по крайней мере, достаточнаго класса. Мы видели также, 
что за эти четыре столет!я произошло значительное сближеше выс- 
шихъ классовъ: придворной знати и воинственныхъ самураевъ. Это 
сближеше привело къ тому, что грубые и суровые провинщалы-са- 
мураи усвоили многое изъ изнеженныхъ и распущенныхъ нравовъ 
придворной аристократы. Правительство время отъ времени пыта
лось прюстановпть этотъ ростъ роскоши и распущенности, издавая 
соответственные законы, но они, какъ и следовало ожидать, въ боль
шинстве случаевъ не достигали цели.

Такой иоворотъ привычекъ привилегированныхъ классовъ въ 
сторону более утонченной и роскошной жизни представлялся темъ 
более опаснымъ, что обложеше народа было и безъ того весьма зна
чительным^ такъ какъ обширный военный классъ самураевъ, состав- 
лявнин армш того времени, жилъ исключительно на общественный 
счетъ, совершенно не участвуя въ производительной деятельности 
страны.

Мы уже говорили, что главная тяжесть налоговъ падала на зем- 
ледельчешй классъ; вотъ почему для государства было въ высшей 
степени важно не упускать изъ своихъ соображешй ни на минуту плате
жеспособность земледельца. Эту идею государство въ действительности 
никогда и не упускаетъ изъ виду, что особенно рельефно сказывается 
въпринятыхъ сътого времени еднницахъ измерены площадей земли. 
Основной единицей для такихъ нзмерешй была принята площадь, кото-

Очерки по исторш Японскаго народа. 5
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рая можетъ дать количество риса, достаточное для дневного пропиташя 
взрослаго мужчины — его дневной паекъ. Такая площадь составляетъ 
квадратъ, сторона котораго равняется двумъ шагамъ, или шести 
футамъ и называлась tsubo. Эта единица остается неизменной и до 
настоящаго времени. Площадь, дающая мужчине его годовой продо
вольственный паекъ риса, или 360 tsubo, называлась tan. Далее 
следовали десятичныя отношешя: десятая доля tan была se, а де
сять tan составляли cho. Каждый tan въ среднемъ долженъ произ
водить 50 сноповъ— soku, при чемъ каждый sokii состоялъ изъ 32 
связокъ— ha, а каждое ha изъ трехъ такихъ пучковъ, изъ кото- 
рыхъ каждый можетъ быть сразу захваченъ рукой,— nigiri. Надо 
заметить, что съ мерой soki мы постоянно встречаемся во всехъ 
налоговыхъ разсчетахъ того времени. За единицу емкости былъ при
нять деревянный ящикъ, который заключалъ одну десятую вышелу- 
шеннаго семени, полученнаго отъ снопа; точно измеренный объемъ 
этой меры получилъ впоследствш назваше to\ десять to (или зерна, 
полученныя съ целаго снопа) были коки (3.43 бушелей).

Древнейшая ишшя страны показываетъ, что земельнымъ на- 
логомъ былъ обложенъ каждый tan. Въ седьмомъ веке обложеше 
равнялось лишь 6°/„ урожая. Къ середине девятаго налогъ уже со
образовался съ производительностью земли: лучнпя земли платили 
2 0 %  урожая. Въ двенадцатомъ столетш онъ уже возросъ до 321/2°/0, 
при чемъ 3 0 %  шли центральному правительству, а 2у2—местному.

Въ добавлеше къ сбору зерномъ жители должны были 
уделять государству известное количество изготовленной ткани: 
шелковой, хлопчато-бумажной и др. Если перевести этотъ сборъ на 
стоимость риса и приложить вышеуказанные 3273% жатвы, то 
окажется, что сборщики податей отбирали въ наиболее напряжен
ное время обложены (конецъ У  в.— половина X I I )  до 70 %  всей 
жатвы у населены, которое къ тому же должно было поставлять 
воепное opywie и являться на принудительный работы, составлявшш 
для каждаго взрослаго мужчины, въ возрасте отъ 21 г. до 6(3 л., 
тридцать дней въ году.

Нельзя, конечно, не признать такое налоговое бремя чрезмерно 
тяжелымъ, и правительство это само сознавало. Въ X I I I  веке це
лый рядъ наиболее способныхъ шогуновъ все усил1я свои прило- 
жилъ къ тому, чтобы облегчить обложеше населены. I I ,  действи
тельно, во второй половине X I I I  столеты общ1е налоги были умень
шены до 4 0 %  всей доходности земли.

Въ четырнадцати и пятнадцатомъ столетыхъ, однако, налоги
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поднимались опять— при наиболее расточительныхъ шогунахъ,—  
до 7 0 %  всей жатвы.

КромЪ того, правительство средневековой Японш прибегало 
иногда и къ иринудительнымъ займамъ, выдавая при этомъ своимъ 
заимодавцамъ соотв'Ьтствующея обязательства. Крупные земельны»1 
магнаты особен! о часто практиковали подобный мЪры по отношенцо 
къ купцачъ. Въ такихъ случаяхъ проценты по займамъ обыкновенно 
не уплачивались, а иногда оказывалась потерянной и вся сумма, 
хотя, вообще говоря, проценты, уплачиваемые въ то время, были 
очень высоки. Нисколько разъ, когда народныя массы слишкомъ 
запутывались въ своихъ частныхъ долгахъ, правительство объяв
ляло уничтожеше всЬхъ обязательствъ такого рода къ известному 
сроку. Само собою понятно, что подобная угроза еще больше застав
ляла поднимать процентъ по займамъ, побуждая заимодавца выше 
оценивать свой рискъ. Такимъ образомъ эта мЪра, если и была для 
кого выгодна, то исключительно для крупныхъ магнатовъ и прави- 
тельственныхъ чиновниковъ, которые, благодаря ей, сильно поправ
ляли свои дЬла.

Тойтоми Хидейопш, крайне обременившШ народъ высокими на
логами и податями, BMicTi съ т'Ьмъ провелъ нисколько разумныхъ 
законовъ, поставившихъ дЪло риска на бол’Ье высогай уровень, ч’Ьмъ 
это было до него. Такъ онъ потребовалъ, чтобы обложенш подле
жали и земли, находпвпняся въ распоряжеши придворной знати 
и военнаго класса. Онъ запретилъ дал’Ье сборщикамъ податей брать 
въ свою пользу „за трудъ“ болЪе 2 %  собираемаго налога.

При такомъ тяжеломъ обложенш плательщики при всякомъ удоб- 
номъ случай стремились какъ нибудь уклониться отъ уплаты тяже- 
лыхъ налоговъ. Конечно, при этомъ должны были процв’Ьтать и 
обманъ въ оц'Ьнк'Ь жатвы, и подкупъ, и бегство со своихъ земель. 
Но последнее правительствомъ преследовалось особенно сильно, при 
чемъ наказаше распространялось не только на родственниковъ 6t- 
жавшаго, но и на его друзей и соседей.

£ъ X Y I I  и X V I I I  столЪтш, къ которымъ намъ вскорЪ при
дется перейти, налоги упали до 4 0 %  валовой доходности земли и 
на этомъ уровне оставались вплоть до эпохи великихъ реформъ.

ЗамЪтимъ кстати, что налоговая система далеко не отличалась 
однообраз1емъ. Наиболее сильные феодалы не желали сообразоваться 
ни съ карми указангями изъ 1едо и устанавливали системы обло
женш по своему усмотрено. Но гЬмъ не мен^е едва ли гд-Ь налоги 
падали ниже только-что указаннаго уровня (4 0% )-



6ft

IX .

Значительная доля всЬхъ этихъ налоговъ поглощалась, какъ 
мы уже сказали, военнымъ классомъ — самураями, которые въ X I I  
стол*тш образовали окончательно обособленную общественную группу, 
которая и съ внешней стороны, и по одежд*, и по праву носить 
дв* сабли,— стала обладать ц*лымъ рядомъ особыхъ признаковъ. 
Но, несмотря на всю эту обособленность— и въ юридическомъ и 
въ профессшналыгомъ отношешяхъ — самураи, или btslii, были 
плотью отъ плоти народныхъ массъ. Они не были отделены отъ 
народа ни расовыми особенностями, ни отношеньями победителей 
къ поб*жденнымъ; они просто-на-просто были профессюналами, ко
торые, въ силу временнаго спроса на свою профессш, заняли въ 
государств* выдающееся положеше. Этимъ объясняется многое въ 
течеши японской исторш. Присмотримся же поближе къ духов
ному облику этихъ наибол*е активныхъ силъ Янонш въ теченю 
ц*лаго ряда стол*т.

Правила поведенш, предписываемыя для bitshi, различались 
въ большей или меньшей степени въ различныхъ частяхъ Японш: 
каждый феодалъ могъ изм*нять ихъ въ ту или другую сторону, 
сообразуясь со своими взглядами и уб*ждешями. Т*мъ не мен*е 
во вс*хъ этихъ провинщальныхъ кодексахъ оставалось очень много 
общаго и по тому или другому изъ типичныхъ сборниковъ этого рода 
можно составить себ* ясное представленю о томъ, чего требовало 
общество отъ самурая. Олнимъ изъ самыхъ типичныхъ сборниковъ 
этого рода является работа Като-Кшомозы, знаменитая генерала 
X V I стол*тш.

Изъ его работы мы видимъ, что между самураемъ и приднор- 
нымъ аристократомъ того времени лежала ц*лая пропасть. Танцы, 
красивые костюмы, игра стихами, роскошь совершенно были запре
щены для biisld, и Кшомоза говорптъ обо вс*хъ этихъ ут*хахъ 
жизни въ такомъ тон*, который не могъ не оскорбить придворную 
знать. Напротивъ воздержанность, преданность и почтительность 
къ родителямъ считались основными доброд*телями bushl. Получая 
все готовымъ отъ феодаловъ, которымъ они принадлежали, 
и занятые походами или сражешями или подготовкой къ нцмъ, bxshi 
привыкли свысока относиться ко всякимъ мирнымъ заняшмъ и счи
тали прямо-таки неприличными для себя как!е либо меркантильные
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разсчеты. Bushi къ тому же были стойкими и считали иолезиымъ 
воспитывать свою душу на страдашяхъ и лишеныхъ. При такихъ 
услов1яхъ они привыкали смотреть смерти прямо въ глаза и счи
тать самоубгёство, - знаменитое харакири— почетнымъ выходомъ изъ 
жизни, когда она не оставляла человеку возможности продолжать 
почетное и честное существоваше. Право на самоубШство въ изв'Ь- 
стныхъ случаяхъ считалось ночетнымъ правомъ самурая (buslii). 
Уйесуги Кентинъ, одинъ изъ выдающихся полководцевъ ХУ1 ст., 
въ своемъ кодексе считалъ для buslii высшимъ наказашемъ лише- 
nie оруж1я, а смертный приговоръ оказывался уже на второй ступени 
лестницы наказашй.

Но вместе съ темъ въ характере buslii выступаетъ много и 
темныхъ пятенъ. Безпечность, жестокость, жажда мести, для удовле
творены которой все средства считались одинаково пригодными.

Въ  этическихъ взглядахъ ихъ было много своеобразнаго. Такъ 
они съ гордостью говорили, что самураи никогда не лгутъ. Но это 
не значило, что bushi никогда но решится прибегнуть къ обману. 
НЬтъ, правдивость онъ ценилъ не ради истины; позорнымъ было 
лгать изъ трусости, а пе вообще лгать. Точно также и патрютизмъ 
у него былъ особый, феодальпый. Выше всего онъ ставилъ успехи и 
процветаше того лена, къ которому онъ принадлежала Яиошя 
въ целомъ, какъ отечество, для него не существовала, хотя ире- 
клонеше передъ императоромъ и сохранялось въ его душе въ 
виде пережитковъ древней религш. Впрочемъ, эта привязанность 
была скорее не къ императору, а къ императорскому трону. Вообще 
на любой странице японской исторш можно встретить указаны па 
то, что въ этой стране на первое место выдвигались всегда те 
или друпя учрежденья, а личность отступала на задшй планъ.

Духовный обликъ bushi въ значительной степени определялся 
запасомъ техъ идей, которыя находились въ обращены въ его 
среде. Мы знаемъ уже, что основы своей матер1альной и духовной 
культуры Яиошя во многихъ отношеныхъ позаимствовала отъ Ки
тая. Отъ него она научилась считать основой общественнаго строя 
пять следующихъ отношены: правителя и управляемаго, мужа и 
жены, отца и сына, старшаго брата и младшаго брата и друга ■ 
къ другу. На этихъ пяти отношеныхъ, по мнешю тогдашнягояпон- 
скаго общества, должно было обосноваться идеальное общество. 
Авторитетъ, руководимый справедливостью и благоволешемъ, со сто
роны правителя, мужа, отца, старшаго брата, подчинеше, руково
димое справедливостью и искренностью со стороны управляемаго
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жены, сына и младшаго брата, взаимное преуспеяше въ добродЪ- 
теляхъ со стороны друзей— вотъ гЬ главнейния движупця силы, 
которыя, но мнЪшю образованныхъ людей того времени, должны 
были придать обществу совершенный формы. Все это были идеи 
Коифущя. Но китайшй мудрецъ, указывая на обязанности быть 
искреннимъ и в’Ьрнымъ, вместе съ гЬмъ не указывалъ, какимъ пу- 
темъ можно было бы эти обязанности реализовать въ жизни. Япон
ская действительность справилась съ этой задачей самостоятельно: 
опираясь на требовашя новой философш, самураи оживили тради- 
щи старой японской практики. Такимъ путемъ въ практике саму
раевъ выступила опять jimshi, „смерть сообща11. Кровавый обычай 
этотъ ведетъ свое начало изъ далекаго прошлаго. Еще въ доисто
рической Яноши, какъ мы видели, существовала вера въ то, что 
за гробомъ человекъ продолжаетъ такое же существоваше, какое 
онъ велъ и по сю сторону могилы. Вотъ почему вместе съ остан
ками закапывались и различные предметы домашняго обихода. Но 
этого было мало. Усопшему могли понадобиться слуги, вассалы и 
жены. Отсюда требоваше, чтобы все эти лица отправлялись въ за
гробный 1нръ вследъ за своимъ владыкой. Въ первомъ столетш 
по Р. Хр. законъ, повелевавшш тамя убшства и самоубийства, 
былъ отмененъ, но обычай былъ сильнее закона. Правительство на
чало бороться съ этимъ предразсудкомъ и въ перюдъ наиболее изнЪ- 
женныхъ нравовъ сумело добиться въ этомъ направлены некото- 
рыхъ положительныхъ результатовъ. Теперь, когда нравы, по край
ней мере известной части общества, опять стали более суровыми и 
жестокими, жизнь подъ влгяшемъ новой философы опять возстано- 
вила почти во всей силе старый, почти забытый обычай, и этотъ 
возвратъ къ пережитому является, конечно, типичной черточкой для 
описываемаго нами состояшя обществепныхъ силъ. Люди снова стали 
совершать надъ собой самоубийства то въ одиночку, то целыми сотнями 
сразу для того, чтобы сопровождать за могилу своего сюзерена и тамъ 
продолжать исполнять свои обязанности по отношенш кънему.Насколь- 
ко широко распространена была эта практика,можно судить по могиламъ 
вождей, которыя почти повсюду окружены могилами своихъ вассаловъ, 
отказавшихся продолжать свое существоваше, когда земной владыка 
ихъ уже ушелъ въ загробный м1ръ. Массовое исполнена этого обычая 
продолжалось до половины X V I I  столетш, а отдельные случаи— даже 
до половины X IX  ст. Правительству стоило огромнаго труда прове
сти въ общество сознаше новой мысли, что подобныя самоубшства 
являются преступлешемъ по отношенш къ наследнику усопшаго.
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Это равнодунйе къ смерти впрочемъ является вообще типичной 
чертою японскихъ воиновъ. Наличность ея въ характере янонскихъ 
самурасвъ объясняется традицюннымъ воспиташемъ молодежи, идеи 
котораго пашли себе поддержку въ буддизме, проникшемъ на япоп- 
CKiii архипелагъ изъ Китая. Японскш юноша съ малыхъ летъ свы
кался съ мыслью, что самоубийство можетъ явиться естественным!» 
концомъ его земиого существовашя; онъ съ малыхъ летъ усваивалъ 
себе ужасные пр1емы хара-кири. Янонская девушка также пре
красно умела обращаться съ кинжаломъ, чтобы въ ужасный мо- 
ментъ нанести имъ себе вФ.рный ударъ въ сердце. Догмы буд
дизма, говоря вообще, распадаются на две доктрины: cnaceitio 
верой и спасеше д’Ьломъ. Главпой представительницей последней 
доктрины являлась секта Дзенъ, которая предписываетъ „созер- 
цаше“ , какъ средство просвещешя, —  „созерцаше“ , доводящее 
субъекта до полной оторванности отъ реальнаго Mipa, до того 
С0СТ0ЯН1Я, при которомъ онъ долженъ быть готовъ всякую судьбу 
встретить съ одинаковымъ безразлич1емъ.

Но буддизмъ и конфущанство, толкая японскаго самурая въ 
область безразличнаго отношенш къ смерти и безпределыюй пре
данности къ своимъ вождямъ и повелителямъ, вместе съ темъ учили 
его критически смотреть на окружающую действительность, не при
нижать своего собственнаго достоинства, справляться съ идеалами 
своей личности. Конфущй признавалъ, что право на управлеше бо
жественна™ происхождешя, но если личный характеръ и поведете 
правителя делаютъ его недостойными той высокой чести, которая вы
пала на его долю, то этотъ правитель долженъ быть удаленъ или 
кемъ нибудь изъ членовъ его семьи, пли однимъ нзъ высшихъ госу- 
дарствеиныхъ чиновъ, или просто даже „слугою пеба“ .

X.

Но если военная эпоха въ исторш Японш создавала въ народе 
грубые и жестоме нравы, понижала уровень духовной его культуры, 
то, съ другой стороны, въ силу какого-то контраста въ эту самую 
военную эпоху получил'*, дальнейшее развийе и свое окончательное 
завершена целый рядъ самыхъ утонченныхъ обычаевъ, привычекъ 
и искусствъ, которыя оказывали сильное смягчающее и облагоражи
вающее воздейств1е на народпую душу.

Такъ именно въ это время достигло своего наивысшаго развит»!
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которому отдавали свои силы мнопе выдающшся таланты, которому 
были посвящены многотомный произведенш. Въ томъ виде, въ ка- 
комъ садоводство существовало тогда и существуетъ съ техъ поръ 
въ iiuoHin, оно никогда не появлялось на европейскомъ континенте. 
Для японцевъ природа доставляла щедрой рукой лишь сырой мате- 
р1алъ, при помощи котораго они выражали свои символы. Какъ 
тщательно долженъ былъ изучаться весь этотъ сырой матер1алъ 
природы для того, чтобы символы, изображаемые при помощи его, 
отличались силой, яркостью, стройностью, целостностью. И  мы. 
действительно, видимъ, что, напр., однимъ только скаламъ и камнямъ, 
которые разбрасывались въ различныхъ частяхъ парковъ, помеща
лись отдельный обширныя литературныя произведешя. Въ классифика- 
Ц1И однихъ только камней мы находимъ 138 главнейшихъ камней и 
скалъ, кроме множества побочныхъ группъ: въ одномъ месте дол
жны помещаться скалы, изъеденныя ударами бешеныхъ волнъ оке
ана, въ другомъ —  валуны, нежно обточенные свежими и тихими 
струями леснаго ручейка; здесь поднимается гряда, перерезавшая 
путь шумливому потоку и гордо сопротивляющаяся движенш бегу
щей воды, тамъ покорно и безпомощно лежатъ груды камней, вы
брошенный разсвирепевшимъ водопадомъ. Внимательный глазъ истин- 
наго любителя природы подмечаетъ особенность формъ, красокъ, раз- 
меровъ частей неодушевлепной природы, поставленныхъ стихшш 
то въ драматическш, то въ идилличешя услов1я. Но если неодуше
вленная природа доставляла столько хлопотъ и работы искусному 
садоводу, когда онъ хотелъ, оставаясь вернымъ природе, заставить 
ее говорить своимъ языкомъ, то еще больше труда выпадало на долю 
техъ, кому приходилось добиваться того же отъ живого растительнаго 
царетва: трава, кусты, деревья, цветы, мохъ, живыя изгороди и 
длинныя алей высокихъ деревьевъ — все служило предметомъ тщатель- 
наго и обширнаго изученш. И, надо сознаться, что въ области деко
ративная садоводства (и вообще декоративная искусства) японская 
нацш достигла такихъ результатовъ, о которыхъ не можетъ быть речи 
нигде больше на земномъ шаре. Здесь гешй японскаго народа раз
вернулся во всю свою силу.

Это же тонкое пониманю природы, это уменье пользоваться ея 
красотами сказалось въ комнатномъ садоводстве и цветоводстве. 
Японецъ не понимаетъ прелести того грубаго и по форме и по яр
кости и пестроте красокъ набора цветовъ, который представляютъ 
наши букеты. Японецъ беретъ растете въ целомъ: онъ умеетъ найти
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и подчеркнуть красоту не въ одной только форме и окраске цвета; 
изгибы лин1й ветвей, контуры листьевъ, посадка ветокъ— все это 
даотъ обширный матер1алъ для того, кому открыто тонкое понимаше 
красоты. Вотъ почему дома и окна японцевъ украшены не букетами, 
а отдельными цветами и ветками, взятыми въ такой посадке, въ ка
кой вы найдете ихъ часто въ живой природе. Вотъ почему въ ма- 
ленькихъ садахъ и на верандахъ ихъ малонькихъ домовъ вы такъ 
часто встретите уголкн изъ растенш-карликовъ, сохранившихъ все 
специфичешя черты настоящихъ болыпихъ деревьевъ и кустовъ и 
поставленныхъ въ такш комбинации, которыя невольно переносятъ 
ваше воображоше изъ окружающей городской обстановки на вольную 
волю природы. Это искусство опять таки высшаго своего развит 
достигло въ описанную нами эпоху смутъ и междуусобной борьбы.

Въ это же время определилась во всей своей гращи и слож
ности знаменитая японская чайная церемошя. Мы но имеемъ воз
можности останавливаться здЬсь па ея описаши. Скажемъ только, 
что у ней былъ свой сложный ритуалъ, свои исполнители, свои ко
стюмы, своя обстановка, что она имела свое философское обосноваше, 
подсказанное ей буддШской релипей, и свои особыя этичешя задачи, 
стремивппяся смягчить диие военные нравы, успокоить душу, раз
бушевавшуюся въ обстановке борьбы. Церемоши приготовлешя чая 
были посвящены опять таки многотомный произведешя; она ежедневно 
повторялась многими десятками лицъ въ безчпсленныхъ чайныхъ 
домикахъ, разбросанныхъ по лицу японскаго архипелага, большею 
частью въ самой живописной и дикой обстановке. Ритуалу этой це
ремоши съ величайшей охотой и точностью следовали самые выда
ющееся деятели тогдашней Япоши. Вся она протекала въ такой эсте
тической и утонченной обстановке, что оставила глубочайше следъ 
на всемъ быте народа и вызвала целый рядъ глубокихъ процессовъ 
въ искусстве и ремеслахъ страны.

Типичпымъ въ данномъ отношенш является также то, что однимъ 
изъ любимыхъ развлеченш того времени была въ аристократическихъ 
и военныхъ кругахъ игра въ отгадываше разлнчныхъ благовоппыхъ 
запаховъ, которые составлялись известнымъ образомъ иногда изъ 
довольно сложныхъ комбинацш. Играющш долженъ былъ не только 
отгадать самый запахъ, но подыскать для него въ виде изречешя 
или стихотворенш подходящей поэтическш образъ. Сколько опять 
тутъ требовалось тонкости чувства, живости ума, яркости восиршш!

Танцы, пеше и музыка и въ этотъ перюдъ пользовались широ- 
кимъ гостепршмствомъ у японскаго народа. Въ этотъ першдъ борь
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бы Hnoflifl выработала и свой знаменитый речитативъ, который на 
островахъ ея подвергся такой глубокой разработке. Къ этому же 
перюду сл-Ьдуетъ отнести и начало драмы, которая выросла изъ 
танцевъ, петя и музыки.

Конечно, все эти течев!я находили для себя наиболее яркое 
выражеше въ достаточныхъ и богатыхъ классахъ. Но къ концу 
военной эпохи они сумели пробить себе достаточно глубокое ложе 
и въ народныхъ массахъ. Народъ въ это время имелъ и свои кро
шечные парки, составленные также съ тонкимъ понимашемъ природы 
и съ редкимъ уменьемъ пользоваться ея красотами для выражешя 
евоихъ идей и символовъ, и свои чайныя церемонш, не столь пыш- 
ныя, какъ у аристократовъ, но столь преисполненный грацш и са
мой задушевной вежливости, и свои цветочные праздники, и свои 
танцы, въ которыхъ насчитывались иногда сотни участннковъ.

Однимъ словомъ, и въ эту темную японской истор1и— полосу 
феодальной борьбы,— душа японскаго народа не заспула. Она раз
работала рядъ этическихъ вопросовъ, она усовершенствовала и углу
била свое эстетическое воспитание. Но, понятно, перюдъ борьбы ото
звался тяжело на благосостоянш народа п наложилъ немало темныхъ 
нятенъ на его нацюнальпый характеръ



VI.

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ.
( Эпоха Току гав ы).

I.

Хидейоши, умирая, оставилъ после себя пятилетняго сына. Не
задолго до смерти онъ успгЬлъ учредить регентство, во главе кото- 
раго поставилъ одного изъ главныхъ своихъ нодвижниковъ и бли- 
жайпшхъ друзей Токугаву 1йейазу.

Какъ только Хидейоши закрылъ глаза, феодалы, вольности ко- 
торыхъ при немъ были такъ сильно сокращены, попытались высво
бодиться нзъ-подъ опеки шогупа. Составился заговоръ, и заговорщи- 
камъ удалось выставить ири Осака армш въ 128.000 человекъ. 
1йейазу решился действовать энергично. Правда, онъ располагалъ 
только семидесятинятнтысячной ары!ей, но онъ разсчитывалъ на 
свою военную удачу и на свой военный опытъ. Действительно, въ 
кровопролитной битве въ октябре 1600 г. онъ разбилъ войска 
своихъ соперниковъ и умело воспользовался плодами победы. Теперь 
феодалы были у него въ рукахъ. Надо было сделать ихъ безвред
ными. Политически тактъ подсказалъ Лйейазу нланъ ближайшихъ 
действШ. Часть феодаловъ въ наказаше были лишены или совсемъ, 
или отчасти своихъ леновъ. Ихъ земли были пожалованы наиболее 
преданнымъ вассаламъ Токугавы. Они составляли теперь больше по
ловины всехъ феодальныхъ сюзереновъ: 158 даймюсовъ изъ 263. 
Но, оставляя нетронутыми мнопя изъ старыхъ враждебныхъ ему се- 
мействъ, онъ умело распределилъ между ихъ землями своихъ при- 
верженцевъ. Этимъ онъ устранялъ на будущее время возможность 
большихъ заговоровъ, охватывающихъ сплошь болышя территорш.

Ослабивъ даймюсовъ такимъ пскуснымъ расположешемъ ихъ ле-
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новъ, онъ поторопился ограничить еще дальше ихъ сюзеренныя 
права. Такъ феодалу вменялось теперь въ обязанность испрашивать 
соглапе шогуна, если онъ хотйлъ вступить въ бракъ или приступить 
къ сооруженш крепости, или къ постройке большого корабля, или 
начать какш либо военныя приготовлена, или основать новый храмъ. 
Вассаламъ было строго запрещено переходить со службы одного фео- 
дальнаго князя къ другому, а самихъ даймюсовъ обязали черезъ 
каждые два года проводить нисколько мЪсяцевъ въ теперешней сто
лице шогуна —Тедо; сыновья же ихъ должны были оставаться здесь 
на всю свою жизнь въ качестве заложниковъ. Этой последней мерой 
1йейазу Токугава добился быстраго и иышнаго разцвЪта своей сто
лицы: богатые феодалы стали тянуться за роскошью придворной 
жизни 1едской знати и энергично принялись за постройку дворцовъ 
и разбивку парковъ, въ которыхъ они коротали месяцы обязатель- 
нагопребывашя въ рсзиденцш шогуна. Впрочемъ 1йейазу внимательно 
следилъ, чтобы въ однЪхъ рукахъ не сосредоточивалось большихъ 
богатствъ: какъ только являлась такого рода опасность, на соответ- 
ственнаго феодала тотчасъ же налагалась какая нибудь большая 
общественная работа.

1йеназу прекрасно сум’Ьлъ урегулировать свои отношешя и къ 
императорской власти. Вскоре после своей победы надъ соединен
ными силами враждебныхъ "ему феодаловъ, онъ отправилъ своего 
сына къ императору съ докладомъ о всемъ случившемся. Импера- 
торъ былъ тронуть такимъ непривычнымъ для него внимашемъ, 
утвердилъ все распоряженш 1йейазу, призналъ его шогуномъ и утвер- 
дилъ шогунатское достоинство въ качестве наследственной привилегии 
за его родомъ. Теперь подъ ногами у 1йейазу была твердая почва: 
онъ могъ утверждать, что всякш возставшш противъ него являлся 
мятежникомъ противъ императорской воли.

Но 1йейазу пошелъ дальше. Сохраняя за императоромъ весь 
BiitniHifi почетъ, какимъ только люди могли окружить сына боговъ, 
онъ постарался оттеснить его отъ всякой возможности вме
шиваться въ действительную жизнь. Людшя волненш и дела не 
должны были безпоконть мпрнаго существовашя этого земного боже
ства. Число лицъ, имЬющихъ доступъ къ личности микадо, было 
строго ограничено, но зато пи одно распоряжеше императора не могло 
вступить въ силу безъ подписи шогуна. Шогунъ такимъ образомъ 
продставлялъ изъ себя впервые въ исторш Японш ответственное 
правительство.

1йейазу оказался замечательнымъ политическимъ дЬятелемъ, и
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его работа гладко подвигалась впередъ. Но на горизонт* его все-таки 
было одно темное облачко, которое грозило при удобномъ случае 
обратиться въ громовую тучу. Это былъ Хидейори, сынъ Хидейошп, 
порученный отцомъ попечешямъ Тйёйазу. Онъ вм*ст* со своею ма
терью жилъ въ сторон* отъ активной политики. Но Мейазу хорошо 
понпмалъ, что этотъ теперь двадцати-трехл*тнШ юноша ро всямй 
моментъ можетъ явиться ядромъ, вокругь котораго сплотятся недо
вольные элементы страны. Выискавъ какой-то поводъ, 1йейазу отпра- 
вилъ огромную армш противъ Хидейори, который зас*лъ въ кре
пости Осака. Ilou'fe упорной осады, Осака была взята, но ни Хидейори, 
ни его матери во взятой кр*пости не нашли: они, какъ говорятъ, по
гибли въ пламени пожарища.

Во вн*шнихъ отношешяхъ 1йейазу старался вести возможно мир
ную политику. Онъ заключилъ миръ съ Кореей, отказался отъ вся- 
каго участ1я въ междоусоб1яхъ китайской импсрш, въ которыя его 
старались втянуть. Онъ сд*лалъ, наконецъ, первыя попытки изоли
ровать Японш, приказапъ уничтожить вс* крупные корабли.

Хотя во внутренней политик* Тйейазу демократически тенденцш и 
не усп*ли выступить въ достаточно яркой форм*, но т*мъ не мен*е 
интересы низшихъ классовъ,общества, повидимому, начали привле
кать его вниманье, какъ это видно изъ его зав*щашя, оставленная 
сыну и насл*днику. Впрочемъ это увлечете демократическими тече- 
Н1ями объясняется у 1йеиазу не только стремлешемъ опереться на 
народныя массы въ своей борьб* съ феодалами, но и идейными те
ченьями, начавшими обозначаться въ общественной мысли и вызван
ными къ жизни отчасти имъ самимъ. Желая смягчить военные нравы, 
онъ началъ усиленно покровительствовать литератур*, которая тогда 
ц*ликомъ заимствовалась изъ Китая. Японсме ученые того временп 
особенно высоко ставили литературный произведенья Конфуцья. Подъ 
нокровительствомъ шогуна мысли этого учителя жизнн о томъ, что 
благо народа должно быть первой заботой правительства, начали все 
больше и легче проникать въ сознаше общества, разс*ивая с*мена 
новаго демократическая настроенья.

П.

Однимъ изъ самыхъ важныхъ шаговъ, иредпринятыхъ Шейазу 
и оставившихъ глубоки"! сл*дъ на всей исторш Японш, была первая 
попытка поставить острова японская архипелага въ изолированное
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положена относительно всЪхъ чужеземцевъ. Это стремленю преемни
ками названнаго шогуна было проведено въ жизнь со всею последо
вательностью до самаго логическаго конца его, и японскому народу 
пришлось провести почти два столе^я за дверями, закрытыми отъ 
всего окружающаго M ipa. Иоследств1я такой политики, конечно, были 
огромны, и мы приведомъ здесь вкратце те причины, которыя 
определили ея наличность, и те наиболее важныя историческш собы- 
Tifl, которыми сопровождалась рсализащя этой политики въ жизни.

Японцы съ давнихъ поръ были способною морской нащей. По 
крайней мере, берега Кореи и Китая сильно страдали отъ яионскихъ 
пиратовъ въ течеше всей феодальной эпохи. Эти морше разбой
ники держали соседшя моря въ полной своей власти. Они грабили 
купечесше корабли и жгли приморше города, умея во-время укло
ниться отъ ловушекъ, которыя устраивали имъ обиженныя государ
ства. Ихъ похожденш вообще сильно напоминали похождешя на- 
шихъ европейскихъ викинговъ. Но ни одни грабежи и разбои были 
задачей этихъ морскихъ дружинъ. При случае они принимались за 
торговый онерацш, и такимъ образомъ завязывались и мирныя сно
шены съ соседними государствами. Во все эти международныя сно- 
шешя правительство не вмешивалось: не мешало оно грабить, не 
мешало и торговать, кому и какъ хотелось. Если кто и извлекалъ 
изъ всего этого некоторую выгоду, такъ это были прибрежные дай- 
мюсы, но и то все распоряжешя въ этой области являлись ихъ ча- 
стнымъ деломъ. Такимъ образомъ въ нащональномъ характере япон- 
цевъ ничего не было такого, что обусловливало бы ихъ нетерпимость 
къ иностранцамъ. Напротивъ, они, какъ мы видели, очень охотно 
заимствовали многое отъ китайской и корейской культуры.

Но вотъ появились европейше торговцы. За ними въ японскую 
жизнь вторглась хитрая, настойчивая толпа 1езуитовъ и другихъ 
хрисшнскихъ миссюнеровъ. Они принесли съ собой те же пр1емы, 
каые они практиковали у себя на родине: неразборчивость въ 
средствахъ, нетерпимость ко всемъ другимъ релипямъ и учешямъ, 
интриги другъ противъ друга. Шогуны уже знали, какую опасную 
общественную силу могутъ представить изъ себя воинствующая ре- 
липозныя секты. Практика буддшскихъ монаховъ давала имъ въ 
этомъ отношенш прекрасный матер1алъ. Вотъ почему они относились 
къ хританамъ равнодушно или даже благосклонно до техъ поръ, пока 
те представляли изъ себя слабую и малочисленную организацш: они 
даже надеялись отвлечь такимъ путемъ часть силъ отъ буддшской 
религш, которая своими бандами монаховъ нередко угрожала обще



г

ственному спокоИствш. Но какъ только христианство окрепло, какъ 
только оно широко раскинуло свои сЬти по территорш государства, 
какъ только оно привлекло въ число своихъ приверженцевъ снль- 
ныхъ и богатыхъ лицъ, шогуны насторожились тЬмъ более, что 
миссюнеры теперь уже не стеснялись въ средствахъ и ихъ безнрав
ственные npieMU часто возбуждали негодоваше у всЬхъ безнри- 
страстныхъ лицъ. Тогда начались гонешя. Объ этомъ у насъ ужо 
была речь. Но эти гонешя не носили пока иланомернаго характера 
и проведете ихъ въ жизнь не отличалось большой настойчивостью.

Теперь представьте себе Гйейазу, который задачей всей жизни 
поставилъ укреплеше центральной власти, ycnoKoenie страны и сле
довательно Hcicopeiieiiie всехъ безнокойныхъ элемеитовъ. I I  вотъ 
этотъ 1йейазу видитъ, что хритане начинаютъ мало-по-малу орга
низовываться въ военную силу, которая не прочь при случае силой 
оружш проводить въ жизнь свои интересы, совершенно чуждые 
интересамъ государства. Онъ видитъ далее какъ бы покушеше на 
свой суверенитетъ со стороны представителей хрисманской релипи. 
Таико повелелъ удалить изъ Японш всехъ проповедниковъ хри- 
спанства; онъ, 1йейазу, подтвердись этотъ эдиктъ, а папа Павелъ V  
въ 1 608 г. нздалъ буллу, разрешавшую всемъ хришанамъ сво
бодный доступъ въ Японт, тогда какъ до этого момента такимъ 
разрешешемъ пользовались одни 1езуиты. Конечно, ни папа не могъ 
и не хотелъ встать на точку зренш шогуна, ни шогунъ— усвоить 
мотивовъ папы, но само собою понятно, что для такого автократа, 
какъ 1йейазу, упомянутая папская булла была оскорблешемъ, по
пыткой сократить область его самодержавныхъ правъ. Онъ виделъ 
дальше, что 1езуиты со всеми своими приверженцами считали его 
гонителемъ и возлагали свои надежды на его невольнаго врага Хи- 
дейори, сына Таико; онъ виделъ въ нихъ следовательно своихъ по- 
литическихъ недруговъ, и въ своихъ взаимныхъ интригахъ они 
успели достаточно упрочить убеждеше въ томъ, что каждое изъ 
хританскихъ государствъ за авангардомъ монаховъ ждетъ только 
удобнаго случая, чтобы начать захватъ японской территорш воен
ными силами. 1йейазу понималъ, что идетъ въ нанравленш исто- 
рическаго течен1я, что феодальное дроблеше страны отжило свой вЪкъ, 
что она ищетъ успокоены отъ постоянныхъ междоусобицъ, что она пой- 
детъ за темъ, отъ кого она надеется получить миръ. Онъ действо- 
валъ поэтому твердо и самоуверенно и не задумался нанести поэ
тому ударъ и хрисманству, когда заметилъ. что оно можетъ оказать 
противодейств1е на пути къ намеченной имъ централизацш.

79
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Въ 1014 году онъ издалъ указъ, по которому вс* члены про
поведники и вожаки хрисианской редипи— будутъ ли то европейцы 
или туземцы,— должны быть изгнаны изъ пред*ловъ Японш, церкви 
ихъ разрушены, а последователи силой принуждены къ отреченш. 
Для того, чтобы избежать безпорядковъ при исполненш этого распо- 
ряжешя; на островъ Kiyiny, где особенно много было приверженцевъ 
данной веры, была отправлена десятитысячная арм1я.

Въ силу даннаго указа изъ Яноши было вывезено около трехъ 
сотъ человёкъ; лишь очень немногимъ удалось укрыться отъ пре
следовали и остаться на территорш японскаго государства. Хри- 
CTiane изъ туземцевъ подверглись уенленнымъ гонешямъ. Была обра
зована особая -инквизиторская должность, на обязанности которой 
были розыски хританъ и въ распоряженш которой были все сред
ства для того, чтобы принудить къ отреченш отъ этой осужденной 
отныне государствомъ релипи. Сыскъ, подкупъ, награды за преда
тельство все это щедрой рукой стало культивироваться въ обществе. 
Изобличенныхъ подвергали страшнымъ мучешямъ.

Съ особенной жестокостью гонешя вспыхнули въ 161(5 г. Въ 
этомъ году умеръ Мейазу, а его сынъ и наследникъ продолжалъ 
проводить въ жизнь его программу съ свирепой последовательностью. 
Мы не будемъ останавливаться на этихъ ужасныхъ страницахъ го- 
ненш за веру; скажемъ только, что они, конечно, не страшнее техъ 
страницъ, которыя вписывались въ исторш Европы религюзными 
войнами и преследовашями почти въ то же самое время. Мы оста
новимся только на одномъ изъ заключительныхъ актовъ этой тя
желой трагедш, на возстанш Шимабара, темъ более, что это дви- 
жеше опиралось не на одне только силы изстрадавшихся хримчанъ.

Возстаню сначала поднялось во владешяхъ даймюса Аримы, 
отличавшагося своимъ неумелымъ управлешемъ. Тогда даймюсъ 
этотъ былъ переведенъ шогуномъ въ другую провинцш. Уходя на 
новый ленъ, даймюсъ однако не взялъ съ собою арендаторовъ, дер- 
жавшихъ его землю, а новый напротивъ привелъ всехъ съ собою. 
Старыхъ арендаторовъ согнали съ ихъ .честъ и устроили новыхъ. 
Но дело не пошло. Большинство новыхъ арендаторовъ оказалось 
изъ числа самураевъ, которые совершенно не могли приспособиться 
къ новымъ услов1ямъ жизни. Даймюсъ оказался человекомъ жесто- 
кимъ и жаднымъ. Онъ обложилъ свой ленъ огромными налогами, а 
когда налоги стали поступать туго, то сталъ жестоко расправляться 
съ фермерами. Среди фермеровъ начало возрастать недовольство, ко
торое и вылилось въ видё возсташя, когда сынъ этого даймюса взду-
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малъ продолжать политику своего отца. Къ повстанцамъ Арнми при - 
соединились крестьяне съ сосЬдвяго острова Амакуза, также недо
вольные своимъ даймшсомъ.

Хрисиане, выведенные изъ терп'Ьшя нреследовашями и но су
мевши до сихъ поръ дать отпоръ гонптелямъ въ силу своей раз
бросанности, также решили взяться за оруж!е. Въ нисколько дней 
въ одной не большой деревушка острова Амакуза собралось 8300 
мужчипъ, 1000 женщннъ. Ови выбрали своимъ предводителемь 
Широ, сыпа одного нзъ деревеникнхъ старшинъ^и новый лх'к,ЩШД-. 
водитель р1Ппилъ двинуться прямо въ Нагасаки того. чтобы хшь- 
тотчасъ лее вступить въ непосредственный сношешясъ иностранцами 
и, если возможно, получить отъ нихъ помощь войсками. ТГланъ этотъ 
однако оылъ принятъ не всеми; часть рониновъ последовала за ро- 
виномъ Ашизукой, ворвалась въ крепость ТТ1и>1яГ>п.рд и захватила 
сохранявшееся здесь oppcie, амуншцю и продовольствен ые^МШ- 
Широ же осадплъ; но безуспёшно, небольшую крепость Томюка. 
Повстанцы захватили также много запасныхъ правительственныхъ 
магазиновъ съ рисомъ. Въ конце концовъ они все собрались въ ли- ,• 
гере под Хара, где число ихъ (невидимому, преувеличенное) насчи
тывалось въ 40200 человекъ.

Местные феодалы чувствовали себя не въ силахъ справиться съ 
этимъ возсташемъ и обратились за помощью въ 1едо. Шогуномъ въ 
то время былъ 1емитсу, внукъ 1ейазу Это былъ выдаюнийся чело
векъ, но также преисполненный всеми предразеудками времени про- 
тивъ чужеземцевъ и чужеземной релипи. Онъ боялся, что возстан!о 
это было поднято агентами иностранцевъ и приготовился къ отчаян
ной борьбе.

Въ декабре того же года крепость повстанцевъ была обложена 
apMieii йГогуна и местныхъ даймюсовъ. Численность осаждающихъ 
простиралась до 160,000 человекъ. Отчаяше осажденныхъ придало 
пмъ силы; amtflf'"отбивались безрезультатно для войскъ шогуна. 
Осаждаюнце даже прибегли къ помощи голландцевъ и португальцевъ, 
у которыхъ они позаимствовали пушки, не оказавипя однако пмъ 
сколько нибудь цеинЫкТ у&угъ. Кр']щость была взята однако 
^2 А пр. 1 G.3S г. после. 120 ддшюй осаду. Повстанцы продержав 
.iifpb такимъ обдазомъ семь месяцевъ. ¥гпгр^7По расиоряжешю изъ 
1едо, всБ” попав1ше въ пленъ мужчины, женщины, дети были пре
даны смерти. Отецъ Широ былъ распятъ, а самому ему рцла.-охру-. 
блена голова, которая и была "выставлена на семь шей въ-Дагасакн. 
Обоимъ даймюсамъ, во владешяхъ которыхъ произошли эти возста-

Очерки по iictopin Японскаго парода. G
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шя, было цриказано совершить надъ собой хара-кири. Мы останови
лись на этомъ возстанш съ большой подробностью для того, чтобы 
дать представлеше о гЬхъ кростьянскихъ бунтахъ. которые стали 
вспыхивать то тутъ, то тамъ незадолго до того револющоннаго 
перюда, къ которому намъ придется вскоре перейти. Ударъ, нанесен
ный здесь повстанцамъ, былъ окончательнымъ ударомъ и для япон- 
скихъ хританъ. Хрисианство въ Яноши съ т*хъ поръ больше уже 
не поднижШ своей головы. Правда, оно все-таки не было искоре
нено до конца. Неболышя общины его остались до самыхъ послёдг 
т Г ь  дне'®’, исповедуя ц*ру, завещанную этой „развращенной сек- 
Toii“ , и дождались момента, когда, наконецъ, имъ дали полную сво
боду вероисповедашя.

Но_ хрисианство было принесено чужеземцами; хришанская 
пропаганда была тесно связана съ успехами иностранной торговли. 
Преследоваше христшнъ нельзя было отделить отъ преследовашя 
вообще иностранцевъ. Какъ эти поня™ тесно переплетались въ уме 
тогдашнихъ японцевъ видно уже изъ того, что иностранецъ, чело- 
векъ съ запада, чужеземецъ въ народе обозначался словомъ bateren 
(padre). Такимъ образомъ нществ1е инопленннковъ и пропаганда 
хританства отождествлялись въ глазахъ народа. Вотъ почему 

' иишрейСЙ'е христ1анства обозначало собой полную изоляцш Японш 
отъ всехъ чужестранныхъ вл1яшй. И  шогуны довели 3Tf изолящю 
до последнихъ возможныхъ пределовъ: они запретили строить мор- 
CKie корабли, они не впускали въ свои гавани чужеземпыхъ судовъ, 
они приказали своимъ подданнымъ не отлучаться изъ пределовъ 
Японш, а техъ, которые не повиновались, не пускали назадъ на 

.родную землю.

III.

Но возвратимся на минутку къ 1йейазу. Если Таико (Тойотоми 
Хидейоши) положилъ начало концентрации власти силой оруж1я, то 
1йейазу закрепилъ эту централизированную власть путемъ разум- 
ныхъ яякднпиатрпримут, яктпт. Но 1йейазу заботился не только о 
томъ, чтобы дать стране крепкую центральную власть, обезпечива- 
ющую ей мирное развита и процветан1е, онъ приложилъ еще вс* 
усил1я къ тому, чтобы эта централизированная власть осталась въ 
рукахъ народа.

У  него было двенадцать детей: девять сыновей и три дочери. 
Дочери были выданы за различныхъ даймшсовъ. Старппй изъ его
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сыновей умеръ ребенкомъ. Второй сынъ, Хидейазу, былъ усыновлен!. 
Таико Самой и получилъ въ ленное владеше провинцио Ехидзенъ. 
ТретШ сынъ, Хидетада, разделивнйй съ отцомъ комаидоваи1ем'1> 
надъ войсками ВТ ^Шдитсльной битве при Секигахара, женился на 
дочери Таико Сама и наслЪдовалъ отъ отца шогунское достоинство. 
Своимъ младшимъ тремъ сыновьямъ онъ назначилъ богатыя провин- 
цш Овари, Kin и Мито. Они образовали Do-san-Ы, три почетныхъ 
фамилш, сохранившихъ за собое право на шогунатское достоинство 
въ техъ случаяхъ, когда отъ нюгуна не оставалось потомства по пря
мой лиши. Такимъ путемъ шогунская динас™ Токугава пустила 
глубоко и сильные корни въ японскую жизнь.

Первые Токугавы отличались и силой характера и своими спо
собностями. Особенно выдвинулся 1йемитсу, внукъ 1йейазу, продол- 
жавнпй энергично и последовательно политику своего it ia .  Благо- 
даря этому, Токугавамъ удалось дать стране давно желанный миръ. 
И, въ самомъ деле, для перюда ихъ власти является типичнымъ от- 
сутств1е въ течеше несколькихъ поколешй организованнаго воз- 
сташя. Единственными безпокойными элементами общества являлись 
ронины, ~волны-люди“ . Ронинами назывались те самураи, которые, 
признавъ своей мишей реформы общества, высвобождались отъ узъ 
службы того или другого лена и пускались за поисками такихъ при- 
ключенш, которыя соответствовали ихъ идеаламъ и желашямъ. 
Между ними, конечно, было много и такихъ, которые становились 
въ иоложеше бродячихъ элементовъ общества поневоле: они при
надлежали къ темъ феодаламъ, роды которыхъ были уничтожены въ 
междуусобной борьбе, а къ новымъ своимъ сюзеренамъ они не су-, 
мели или не захотели приспособиться.

Когда при четвертомъ шогуне, нюгунатское достоинство перешло 
въ руки одинадцатилетняго мальчика, ронины вообразили, что про
бить часъ, когда они могутъ нанести существующей государственной 
системе тяжелый ударъ и приспособить конструкцш общества къ 
своимъ идеаламъ. Они устроили заговоръ поджечь 1едо, и во время 
смятешя, вызваннаго пожарищемъ, напасть на крепость. Къ счастью, 
заговоръ былъ открыть заблаговременно. Вожаки поплатились за 
свое неудавшееся предпр!ят1е своей жизнью, и миръ снова на 
долгое время былъ обезиеченъ японскому обществу.

Однако на рониновъ семнадцатая столеия ни въ какомъ случае 
нельзя смотреть тоТько, какъ на политически отбросы того времени. 
Они являлась. цредставителями убеждешя, глубоко проникшаго въ 
душу японскаго общества, что каждому человеку принадлежитъ не-
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отъемлемое право проводить въ жизнь свои взгляды такимъ путемъ, 
который онъ найдетъ наиболее справедливым^ принимая лишь на 
себя все посл’Ьдств1я своего поведешя.

Время правлешячетвертагоТокугавы(1061 г. — 1680),1йетсуны, 
замечательно еще въ томъ отношеши, что съ него и въ роде Току- 
гавы начинаютъ повторяться т_1з же процессы, которые протекали въ 
другихъ родахъ, обладавшихъ верховною властью; фактическая 
власть мало по малу пачинаетъ переходить въ руки какого нибудь 
министра, а у шогуна остается лишь тень власти. Сакай Такаийо 
былъ главнымъ виновншГомъ этой перемены. Отделенный отъ об- 
щешя съвненшимъ MipoM'b, 1нетсуна, челов'Ькъ слабаго ума, восприни- 
малъ впечатляя окружающей действительности черезъ призму воз- 
3p'feniB своего двора, персоналъ котораго составлялъ главнымъ обра
зомъ женскш элементъ. Такакшо еще больше иснользовалъ такое 
безпомощное положеше шогуна, издавъ приказъ, по которому доступъ 
ко двору имели только те женщины, которыя получили на то разре
шено отъ министра. Съ этого момента шогунъ для практической 
жизни страны сталъ немъ и глухъ. Онъ ничего не зналъ о новыхъ 
путяхъ, которые начало пробивать себе общественное мнеше, о 
бедств1яхъ, разразившихся надъ народомъ въ это время, о неуваже- 
нш къ трону, которое проявляли его чиновники. Когда его страну пости
гали повалышя болезни или голодовки, министры шогуна объявляли, 
что эти несчастья вызваны непригодностью императора къ своимъ ве- 
ликимъ обязанностямъ и заставляли его отказываться въ пользу его 
наследниковъ. Они начали проводить въ свою политику демокра- 
тичешя идеи китайскихъ философовъ и не встречали никакого 
протеста со стороны феодаловъ, совершенно придавленныхъ могуще
ственной организащей современная имъ шогупата.

1ейтсуне во всю его жизнь пришлось сделать лишь одно лич
ное распоряжеше, и то на смертномъ одре. Къ умирающему шогуну 
пробрался потихоньку одинъ изъ министровъ и сообщилъ ому о 
томъ, что пущеиъ въ ходъ проектъ отнять шогунатское достоинство 
отъ рода Токугавы и передать его одному изъ императорскихъ прин- 
цевъ. У  шогуна хватило еще силъ обезпечить покидаемый имъ пре- 
столъ за своимъ братомъ Тсупайоши.

Данная эпоха представляетъ особенный интересъ для новейшей 
исторш Яноши. Здесь впервые стали намечаться нроявленш того об- 
щественнаго мнешя, которое съ такой силой развернулось къ сере
дине X IX  столетш въ эпоху революцш. Министры шогуна, возлагая 
ответственность за народныя бедств1я на плечи императора, непро
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извольно подчинялись тенденцшмъ времени, определившимся подъ 
давленшмъ текущихъ событш и оформленнымъ при помощи нронзво- 
дешй китайскихъ философовъ. Съ другой стороны въ томъ же на
правлены действовали и сохранившая идеи шинто, который своимъ 
культомъ особы императора особенно подчеркивали ненормальность 
того положешя, когда императоръ въ сущности представлялъ изъ 
себя марюнетку въ рукахъ шогунскаго двора.

Въ ту же сторону толкали сознательную часть общества и фило
софы-политики того времени, Во главе этого движенш стоялъ тотъ 
самый министръ Хотта Мазатоши, благодаря энергичному вмеша
тельству котораго шогунатская власть осталась въ рукахъ Токугавы. 
Мазатошн былъ первымъ государствешшмъ деятелемъ феодальной 
Японш, который громко провозглашу доктрину, что основой Hani- 
оналыюй жизни является иародъ, и обратилъ внимаше на процветашо 
земледел1я, на защиту фермеровъ противъ чрезмерная обложешя, 
на пропаганду правилъ высокой морали но только среди плебеоиъ, 
но и среди самураевъ. Смерть отъ руки убШцы положила пределъ 
его благородной деятельности, но данный имъ толчекъ не пропалъ 
даромъ. Онъ нашелъ горячую и последовательную поддержку у 
Кумадзавы Бандзана, главная деятеля въ лене Окайама.

Этотъ замечательный публицистъ доказывалъ, что обязанность 
правителя заботиться о благе управляемыхъ; что императоръ былъ 
настоящимъ главой нацш, а шогунъ является лишь его представите
лем^ что попытки со стороны правительства уничтожить христсан- 
ство неразумны, ибо, если это истннная вера, то она переживетъ 
всякш проследовашя, если же ложная, то погибнетъ естественной 
смертью; что буддизму судьбой предназначено быть источникомъ на- 
щональныхъ волпенш, а священнослужители его выродятся въ конце 
концовъ въ бродягъ; что самураи въ сущности являются бандитами, 
которые получаютъ отъ государства незаработанное ими содержаше. 
Эта проповедь смело раздавалась изъ устъ Бандзана, какъ разъ въ то 
время, когда власть шогуна казалась непоколебимой, когда хришане 
подвергались особенно жестокимъ преследовашямъ, когда будд1й- 
C K ie  монахи снискали себе полное довер1е правительства, самураи 
всецело пользовались всеми своими сословными прнвилепями. Свои 
теоретичешя соображешя онъ, пользуясь въ Окайяме большою 
властью, широко проводилъ въ жизнь своими заботами объ ороси- 
телышхъ работахъ, о сохранены лесовъ, о распространены общая 
образовашя, о подавлены злоупотребленш со стороны буддшскаго 
священства.
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Его учеше въ концЪ концовъ встретило отпоръ со стороны мЪст- 
ныхъ самураевъ, и ему пришлось удалиться изъ общественной 
жизни. Но проповедь его не осталась безъ отклика, особенно въ этомъ 
отношенш посчастливилось его имперьялистическимъ идеямъ. Въ Мито 
возникла школа мыслителей, которая всецело усвоила имперьялистн- 
ческш тенденцш Бандзана, хотя и расходилась съ нимъ по вопросу 
о значении для жизни нащи буддизма.

Мито была столицей феодальнаго сюзерена нровинцш Хитачи, 
отданной въ качеств  ̂ лена одному изъ сыновей 1йейазу. Какъ было 
сказано, правитель этой ировинцш принадлежалъ къ одному изъ тЪхъ 
трехъ родовъ, къ которймъ переходило шогунатское достоинство, 
когда у самого шогуна не оставалось насл’Ьдниковъ по прямой лиши. 
Потому можно было бы думать, что Мито является далеко неблаго- 
пр1ятнымъ м1;стомъ для развит всякихъ политическихъ учешй, 
направленпыхъ противъ шогуната. Но время сказалось и здЪсь. 
Именно зд с̂ь подъ руководствомъ Комона, внука 1йейазу, собралась 
группа ученыхъ, которая занялась академическимъ изучешемъ япон- 
скихъ летописей. Въ результат  ̂ появилась работа Dai-Nihon-Shi, 
которая доказывала, что истиннымъ носителомъ власти долженъ быть 
императоръ, а шогунъ просто на просто— узурпаторъ. Сами изсл'Ьдо- 
ватели, конечно, не могли предвидеть, что нхъ трудъ современемъ 
станетъ однимъ изъ опорныхъ пупктовъ имперьялизма въ его борьба 
съ шогунатомъ и феодализмомъ. Такъ капля за каплей— демокра
тически взгляды Мазатоши, борьба Бандзана съ феодальными воз- 
зрЪшямп, пережитки шинто, оживлеше конфущанства, пмперьялизмъ 
Комона,-—слагался новый потокъ общественная мнЪшя, направнвшаго 
свои симпатги къ возстановлешю императорской власти и объединешю 
нащи вокругъ его тропа.

Первый, кто правильно уловилъ эти новыя тенденцш револющ- 
онной мысли, былъ Араи Хакузеки, министръ 1йенобу, шестого шогуна 
изъ рода Токугава. Онъ предполагалъ, что опасность еще можно 
устранить, если удастся укрепить положете той аристократш, кото
рая составляла 1едскую администращю. Следуя советамъ этого ми
нистра, шогунъ взялъ въ свои руки назначешя и перемЪщешя выс- 
шихъ должностныхъ лицъ во всей имперш и съогранизовалъ свой 
дворъ такъ, чтобы онъ являлся снимкомъ съ императорскаго двора. 
Шнобу присвоилъ себ’Ь титулъ „короля" для того, чтобы дать ауд1ен- 
цш корейскому посланнику; онъ думалъ взять себе въ жены прин
цессу изъ императорскаго дома. Но программе этой не удалось глу
боко пустить корни въ японскую почву: 1йенобу вскоре умеръ, а
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седьмой шогунъ сошелъ въ могилу также еще въ дЪтскомъ возраст!'.; 
восьмой же шогупъ 1йошимуне не захогЬлъ последовать этой поли
тике. Но т^мъ не менее и Мошимуне и его министры ясно сознавали 
наличность общественная ожпвлешя; но они не сумели истолковать 
его: видя все увеличивающееся обеднеше самурайскихъ семействъ 
и всевозрастающую роскошь въжизпи фермеровъ и торговцевъ, они 
думали разрешить задачу времени путемъ экономная отношешя къ 
государственной казне и строгихъ законовъ противъ роскоши у но- 
привилегированныхъ классовъ общества.

Но время ушло далеко впередъ и такими палл1ативамн ничего 
нельзя было поделать. Въ самомъ деле долпй перюдъ мира, вы
павши на долю Японш въ перюдъ Токугавы, глубоко изменилъ 
существующш общественный отношешя. Самураи, являвшееся воен
ной силой страны живппе на средства  ̂государства, были теперь 
ненужными паразитами, которые тянулись въ евоихъ привычкахъ 
за богатыми аристократами, не могли поэтому жить по средствамъ и 
постоянно требовали отъ правительства всякая рода льготъ и 
пособш.

Но въ то же самое время возрасло значеше торговая и земле
дельческая класса. Некоторый перемены въ области землевладель- 
ческихъ отношешй были вызваны искусственнымъ путемъ. Закономъ 
воспрещалась продажа или делете земли, если въ результате этихъ 
процессовъ должны получиться клочки земли, даюпце менее десяти 
коку (приблизительно 50 бушелей) рису. Въ результате этого за
кона вторымъ сыновьямъ или младшимъ братьямъ во многихъ семей- 
ствахъ приходилось делаться простыми батраками или арендаторами; 
классъ мелкихъ землевладельцевъ исчезъ, а появились землевла
дельцы, живпйе на ренте и не принимавнйе въ обработке земли ни 
малейшая участия.

Параллельно съ этимъ шло и обогащеше торговцевъ, которые на
шли себе обширную кл1ентуру въ лице богатыхъ феодаловъ, вед- 
шихъ роскошную жизнь въ 1едо. Разбогатевийе торговцы и лэнд- 
лорды не хотели уступать въ образе жизни не только дворянству 
того времени, но и князьямъ феодальныхъ родовъ. Онн усвоили себе 
бездельную атмосферу этихъ родовитыхъ классовъ, но, далеие отъ 
всякой общественной жизни, не могли усвоить ни ихъ патрютизма, 
ни ихъ этическихъ принциповъ. Эти представители нарождающейся 
плутократш при такой обстановке быстро усвоили широкШ и утон
ченный развратъ, въ который все больше и больше стали втягиваться 
массы праздныхъ самураевъ, которыхъ жизнь окончательно выбила
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изъ колеи. Военный духъ п стонцизмъ все больше и больше отле- 
талъ изъ самурайскнхъ семействъ.

Но умственное движоше въ это же самое время продолжало раз- 
ростаться и крепнуть. Демократичеше принципы морали Конфущя 
проникали все въ более и более широкие слои общества. Однако 
типичной особенностью данной эпохи является не подражательность 
кптайскимъ образцамъ, а искаше свопхъ собственныхъ нацюналь- 
иыхъ путей. И  въ этомъ отношенш въ данный перюдъ изоляцш 
японской интеллигенщей было сделано очень многое. Японская-исто- 
pifl прюбретаетъ почти лаучную обработку въ рукахъ Араи Хаку- 
зеки. Эмоцюнальная сторона человечества и его страсти получаютъ 
прекрасное выражеше въ произведеншхъ великаго драматурга Ши- 
каматсу Мондзайемона. Красота и гибкость языка совершенствуются 
въ зам'Ьчателышхъ стансахъ Матсуо Баню. Несколько блестящихъ 
поэтовъ возстановили память о самобытной поэзш древней Яиоы1и. 
Азума-маро и его велиюй ученикъ, Камо Мабучи очистили 
японски языкъ отъ экзотнческпхъ элементовъ, оживили народную 
веру въ божественность трона и въ традицш императорскаго прави
тельства. Одннмъ словомъ, японшй народъ, отдохнувннй въ первую 
половину управлешя Токугавы отъ внутренней анархш и междо- 
усобныхъ войнъ и оправившись нисколько отъ матер1альныхъ 
невзгодъ, сталъ развертывать свои собственныя духовныя силы и отъ 
простой подражательности перешелъ къ самостоятельному творчеству. 
За закрытыми дверьми въ Японш, такимъ образомъ, происходила на
пряженная работа.

Мы видели уже, что правительство шогуна въ лице министра 
Араи Хакусеки (1709— 1712), наконецъ, заметило угрожающую 
ему силу и iianpaB.’ienie потока общественнаго мпешя. Программа 
Араи Хакусеки, имевшая въ виду оживить деспотическш силы суще
ствующей правительственной оршшзацш, очень быстро отступила 
на заднш нланъ передъ другими мерами. Шогунъ 1йошнмуне хотелъ 
отвести потокъ общественной жизни въ более безопасное для него 
русло. Онъ думалъ достичь этого, поднявъ прежшй воинственный 
духъ самураевъ и возстановить въ обыденномъ обиходе простой и 
незатейливый режнмъ иатр!архальныхъ отпошепш былого времени. 
Но на-ряду съ законами противъ роскоши онъ впесъ въ управленю 
и жизнь страны много существенныхъ улучшешй: такъ, были усо
вершенствованы гражданше и уголовные законы, приняты мнопя 
меры для развнт!я промышленности, снято оффнщалыюе запрещеше 
съ изучешя пностранныхъ языковъ и наукъ, благодаря чему откры-
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лась, хотя слабая, возможность вл1яшя европейской культуры на 
японскую жизнь. Во всемъ этомъ, конечно, сказалось безсознательное 
подчинеше со стороны правительства гЬмъ самымъ идеямъ времени, 
которыя оно собиралось обезопасить и отвести на другое русло. Осо
бенно же подчинеше новымъ общественнымъ настроешямъ дало себя 
знать въ неожиданномъ признанш императорскихъ правъ и преро- 
гативъ въ одномъ изъ самыхъ щекотливыхъ воиросовъ жизни шогу- 
ната. Когда 1йошемуне пожелалъ передать (въ 1745 г.) шогунское 
достоинство своему сыну 1йешиге, то онъ позаботился заручиться на 
это санкций императорскаго дворца. Ничего подобнаго до этого мо
мента мы не находимъ въ практике Токугавы.

Народъ и общество оценили уашя 1йошимуне. Его царствоваше 
получило назваше Kyohot „вЪкомъ реформъ“ X1716 — 1736 г.), въ 
отлич1о отъ управлеш'я Тсунайоши (1688— 1703 г.), которое изве
стно подъ именемъ „века злоунотреблешй“ .

Но 1йошнмуне не могъ достичь существенныхъ измененШ иу- 
темъ, хотя и болвшихъ, но гЬмъ не менее частичныхъ изменешй въ 
строе, который все больше и больше не вмЪщалъ новыхъ обществен- 
ныхъ отношешй, темъ более, что ему досталось управлеше страной 
не только въ такой моментъ, когда явно определились широкгя про- 
тнвоправительственныя течешя, но и когда экономическое положев1е 
страны снова сильно опустилось книзу. Особенно въ этомъ отноше- 
ши много сд4лалъ расточительный Тсунайоши, при которомъ было 
выпущено огромное количество монетъ обычной номинальной ценно
сти, но съ сильно пониженнымъ содержашемъ благородныхъ метал- 
ловъ. Результаты не заставили долго себя ждать: цепы на все пред
меты быстро повысились и сильно стали давить книзу уровень 
жизни тогдашняго общества.

Въ это же самое время обедпЪше самураевъ продолжало подви
гаться впередъ съ неуклонной силой: въ одномъ 1едо въ конце сем- 
надцатаго столет1я насчитывалось 7690 семействъ военнаго класса, 
которыя остались безъ всякихъ средствъ существовашя и должны 
были жить на правительственную помощь. Тогда же народу пришлось 
пережить целый рядъ стихШныхъ бедствш: въ 1703 г. землетрясе- 
nie произвело огромныя опустошошя въ 1едо, пожаръ затемъ стоилъ 
жизни 37,000 человекъ, огромная приливная волна погубила около 
сотни тысячъ человекъ въ Округахъ Сагами, Кадзуза и Ава; въ 
1708 г. внезапное извержеше Фуджи опустошило огромную площадь 
земли.

Выпускъ пониженной по достоинству монеты продолжался и во
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время шогуната 1йошимуне, и экономичесюя неурядицы продолжали 
свое дМствш. Къ этому прибавился отливъ благороднаго металла 
черезъ ту щель, которая была оставлена Япошей для торговли съ 
голландцами. Японцы только покупали и почти ничего не продавали; 
въ результат* за перюдъ 1596— 1638 г. вывозъ драгоц*нныхъ 
металловъ выразился: золота на 95 миллшновъ рублей, серебра на 
90 миллшновъ, м*ди на 30 миллшновъ рублей.

Необходимо также отметить чрезвычайно быстрый ростъ горо- 
довъ, который им*лъ м*сто въ этотъ моментъ японской исторш, не 
смотря па вс* попытки се стороны правительства поставить этому 
явлешю известный нред*лъ.

Но если съ одной стороны еамураямъ и фермерамъ было запре
щено продавать земли торговцамъ, если законодателяство пыталось 
прекратить стремлеше общества къ роскоши, то съ другой стороны 
и торговцы, и вс* предметы роскоши находили обширную кл1ентуру 
среди феодаловъ, проводившихъ положенное имъ время въ столиц* 
шогуна 1едо и устраивавшихъ себ* зд*сь роскошные городсше дворцы 
и прекрасныя загородныя виллы.

Ведя расточительный образъ жизни, феодалы принуждены были 
все чаще и чаще зал*зать въ карманы фермеровъ, жившихъ на ихъ 
земляхъ. Но теперь они встр*чались уже не съ той послушной и по
корной массой, которую они нм*ли передъ собою раньше и которую 
такъ трудно было вывести изъ себя. Теперь пропасть, разд*лявшая 
фермера отъ самурая зам*тно сузилась. Наибол*е богатые фермеры 
чувствовали за собою силу вновь нарождающейся плутократш, а об*д- 
H*Biuie самураи принимались кое-гд* за плугъ. Сопротивлеше зе- 
млед*льческаго класса возросло. На непом*рныя подати народъ на- 
чалъ отв*чать все учащавшимися крестьянскими двпжешями, и дви- 
жешя эти понемногу пршбр*таютъ политически характеръ: крестьян- 
ск1я массы паправляются иногда большими толпами съ жалобами къ 
центральному правительству, он* не удовлетворяются уже безсозна- 
тельной борьбой противъ м*етныхъ своихъ угнетателей. Правда, съ 
первыми такими протестами правительство расправлялось жестоко; 
но вожаки гибли не напрасно: с*мя, брошенное ими, давало богатый 
урожай.

Къ концу восемнадцатаго в*ка и началу девятпадцатаго 
особенно стали чувствоваться и сознаваться недостатки существую
щая правительственная механизма: взяточничество чиновпиковъ, 
пауперизмъ городскихъ классовъ, б*дств!я землед*льческихъ окру- 
говъ...
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Но прежде чЪмъ перейти теперь къ тому бурному перюду рево- 
лющй, за время котораго Япошя перешла отъ феодально-крепостного 
строя къ правовому устройству конститушонныхъ государствъ, мы 
хотели бы дать обнцй обзоръ техъ сощальныхъ массъ, надъ кото
рыми оперировали силы исторШ въ этотъ знаменитый першдъ жизни 
японскаго народа. Въ нижеследующей главе памъ такимъ образомъ 
прШдется собрать въ одномъ фокусе мноия черты, разбросанный на 
предыдущихъ страницахъ.



УН.

ЯПОНСКОЕ ОБЩЕСТВО НАКАНУНЪ РЕВ0ЛЮЦ1И.

I.

Итакъ Япошя съ самой отдаленной исторической эпохи и до на
стоящего времени была iiMnepieii. Но HMnepieii совершенно своеоб
разной: за исключешемъ короткихъ и немногочисленныхъ моментовъ, 
когда на престолгЬ оказывались личности, особенно даровитыя и энер- 
гичныя, Япошя не знала абсолютной монархической власти. Источ- 
никъ власти— императоръ, сынъ боговъ, предметъ поклоне1пя и бо- 
жескихъ почестей на земле среди своихъ подданныхъ,— не былъ 
вмЪстЪ съ тЪмъ правителемъ импер1и, не былъ въ состоянш прово
дить свою волю въ жизнь народа, налагать отпечатокъ своихъ воз- 
зрЪшй на ходъ государственной работы. Реальная власть была отде
лена отъ него. Почти на всемъ протяженш японской исторш мы 
встр’Ьчаемъ постоянную узурпацш верховныхъ прерогативъ импера
тора лицами н группами, не имеющими на это прямого права, по
стоянное игнорироваше правъ императора на реальную власть и 
вмЪст’Ь съ тЪмъ постоянное преклонеше передъ божественнымъ про- 
исхождешемъ императора, цЪлый культъ особы императора. ВсЬ 
исполнптельныя функцш въ течете ц'Ьлаго ряда послЪднихъ вЪковъ 
всецело находились въ рукахъ генералиссимуса японской армш—  
шогуна. Шогунъ пользовался административной и законодательной 
властью во всей ихъ полнотЪ, совершенно не считаясь съ личностью 
императора. Онъ являлся фактическимъ правителемъ страны, за бла- 
госостояше и cnoKoiicTBie которой и былъ отв^тственнымь лицомъ. 
Ни одно распоряжеше императора не могло стать закономъ до тйхъ 
поръ, пока оно не было скреплено подписью одного изъ чиновпн- 
ковъ шогуна,— таковъ былъ обычный иорядокъ отношенш между 
императоромъ и его народомъ.
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Права шогуна были наследственными, и родъ, захвативши ихъ 
въ свои руки, нелегко уступалъ ихъ другому, столь же честолюби
вому и сильному роду. Такгя смены въ исторш Японш бывали не 
часто. Шогунатъ почти все время прннадлежалъ наиболее аристо- 
кратическимъ родамъ Японш. Одпи изъ нихъ вели свое происхождо- 
Hie непосредственно отъ боговъ, друпе находились въ ближайшем!» 
родстве съ императорской фамшпей.

Но фактически') правитель— шогунъ— такъ же редко проявлялъ 
въ жизни японскаго народа свою личность и свою волю, какъ и фик
тивный представитель власти— императоръ, окруженный пышнымъ 
дворомъ, советниками и министрами, должности которыхъ въ боль
шинстве случаевъ были также наследственными; шогунъ слишкомъ 
мало соприкасался съ жизнью, чтобы играть въ ней какую нибудь 
активную роль. Фактическая власть непосредственно оказывалась въ 
рукахъ у той многочисленной бюрократш, которая окружала дворъ 
шогуна, а организащя управлешя представляла наслчъдственно- 
аристократическую бюрократию.

Подобная организащя власти, существовавшая въ течеше ряда 
вековъ, должна была глубоко внедрить въ уме народа идею объ от- 
деленш отъ императорской власти всехъ ея административныхъ и 
законодательныхъ функщй или, по крайней мере, значительной ихъ 
части и о передач* этихъ функщй другимъ, только номинально за- 
висящимъ отъ него учреждешямъ. Мы обращаемъ внимаше на это 
обстоятельство, такъ какъ оно въ известной степени поможетъ намъ 
разобраться въ томъ сложномъ клубке фактовъ, который предста
вляешь эпоха великихъ реформъ Японш.

Последшй родъ, которому принадлежала власть шогуната, былъ 
родъ Токугава, который и далъ свое имя целому перюду заключи
тельному для исторш феодализма въ Японш.

Тронъ и въ эпоху Токугава, какъ и всегда, былъ непосред
ственно окруженъ наследственной знатью, самую верхушку которой 
занимали четыре княжескихъ семьи, которымъ принадлежала исклю
чительная привилегш наследовать престолъ въ случае, если отъ 
императора не останется наследниковъ по прямой нисходящей лиши. 
За ними стояли роды, которымъ въ наследственное обладаше были 
переданы права занимать те или друпя высокш придворныя должно
сти: такъ напримеръ, регентъ на время малолетства императора 
назначался всегда изъ одного рода, государственный канцлеръ— изъ 
другого и т. д. Но въ сущности, все эти придворныя должности, не 
смотря на весь ихъ блескъ, были столь же фиктивны, какъ и поло-
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жеше императора, такъ какъ фактическая власть принадлежала шо- 
гупу и тЬмъ родамъ, которые составляли его дворъ.

Финансовое положеше двора и самого микадо въ это время было 
очень тяжелымъ. Бюджетъ императорскаго двора не превышалъ
300.000 рубл. въ годъ, въ дополиеше къ которымъ шогунъ еже
годно же ассигновывалъ сумму отъ 350.000 до 450.000 рубл., 
кроме случайныхъ небольшихъ добавокъ по поводу какихъ-нибудь 
экстраординарныхъ событШ. Годовой доходъ придворной знати счи
тался въ 700.000 рубл. Дело доходило до того, что мнопе изъ 
придворныхъ должны были поддерживать свое существоваше раз- 
нымъ мелкимъ заработкомъ ремесленнаго характера: разрисовывать 
игральныя карты, делать зонтики, зубочистки и т. п. Самъ импера
торъ очень часто нуждался въ небольшихъ суммахъ на самыя не- 
отступныя нужды. Бывали случаи, напримеръ, когда тЬло импера
тора оставалось не похороненнымъ по нескольку недель только по
тому, что у двора не имелось необходимой суммы для выполненш 
всехъ погребальпыхъ обрядовъ.

Микадо жилъ, окруженный, главнымъ образомъ, женщинами, на 
которыхъ были возложены все заботы о повседневномъ обиходе жизни 
императора. Доступъ во дворецъ былъ обставленъ неимоверными за- 
труднешями. Но этого мало. Для того, чтобы святилище, обитаемое 
этимъ земнымъ богомъ, было какъ можно дальше отъ всехъ земныхъ 
интересовъ, выходъ изъ дворца для придворныхъ дамъ былъ 
обставленъ целымъ рядомъ затруднешй; выездъ же къ себе, 
на родину, имъ разрешался не более трехъ разъ въ годъ, при- 
чемъ оне обязывались клятвой ничего не разсказывать о прид
ворной жизни.

Дворъ шогуна съ внешней стороны во многихъ отношешяхъ 
являлся кошей императорскаго двора. Но здесь сосредоточивались и 
действительная политическая сила, и действительный богатства. Фео
далы, находивпиеся при дворе шогуна, занимали все крупные адми
нистративные посты и, въ большинстве случаевъ, какъ мы уже го
ворили, закрепили ихъ въ качестве наследственныхъ привилепй за 
своими родами. Такимъ образомъ, было обезпечено въ значительной 
степени ихъ шпяше на ходъ государственныхъ делъ. Это была 
вместе съ темъ и богатая знать. Такъ, 255 феодаловъ, находив
шихся среди придворныхъ шогуна, имели ежегоднаго дохода отъ
60.000 до 1.000.000 рубл., у четырнадцати ежегодный доходъ ко
лебался отъ одного до двухъ миллюповъ рублей; у пятнадцати отъ 
двухъ до шести миллюновъ. Доходы самого шогуна далеко превос-
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ходили даже эти огромный суммы: въ сороковыхъ годахъ X IX  ст. 
они достигали до 20.000.000 рубл. въ годъ.

Правда, далеко не все эти суммы составляли частную собствен
ность шогуна и феодаловъ его двора. Имъ приходилось тратить 
значительный средства на военныя нужды государства и на админи
страцию своихъ леновъ. Такъ, самый захудалый феодальный князекъ 
долженъ былъ выставить, въ случай войны, отрядъ въ 27 человекъ 
разнаго рода оруж1я, а на обязанности барона, получавшаго еже
годно доходъ въ 600.000 рубл., было въ любой моментъ явиться съ 
отрядомъ въ 750 челов'Ькъ, вооружонныхъ за его счетъ. Но и на 
долю самихъ феодаловъ оставались все же очень крунныя суммы, 
тЬмъ болЪе, что указанные доходы представляли въ то время въ Япо- 
нш бблыную ценность, чемъ это выходило бы по европейскому мас
штабу. Вотъ почему дворъ шогуна могъ тратить болмшя суммы на 
то, чтобы обставить свое существоваше роскошью и блескомъ. И  онъ, 
действительно, тратилъ на себя огромныя средства. Дворецъ, въ ко- 
торомъ животъ въ настоящее время японсюй импораторъ, не стоить 
и трети той суммы, которая потребовалась бы для того, чтобы воз- 
становить одннъ флигель того замка, где въ тридцатыхъ годахъ ми- 
нувшаго столеия жилъ шогунъ. Шогуну было легко пополнять недо
стающая ему средства. Такъ, при постройке названнаго замка онъ 
обложилъ феодаловъ, обладавшихъ ежегоднымъ доходомъ свыше ты
сячи рубл., добавочнымъ принудительнымъ сборомъ: эта контрибуция 
дала ему около десяти миллюновъ руб.; кроме того, почти пять мил- 
люновъ руб. было собрано феодалами и духовенствомъ добровольно, 
не считая подарковъ строительными матер1алами. Такимъ образомъ, 
шогунъ являлся большой финансовой силон, въ расиоряжеше кото
рой легко стекались денежный средства страны.

Какъ же сорганизована была эта „фамильная бюрокраия“ шо- 
гуната къ началу реформащонпаго движешя?

Кабинетъ шогуна состоялъ изъ премьера и пяти мипистровъ или 
„старшинъ советниковъ"; кроме того, былъ советъ шести „млад- 
шихъ советниковъ". Между этими-то лицами и были разделены все 
важнейшш административный фупкцш. Ответственны они были 
только передъ шогуномъ и мнопя изъ крупныхъ должностей сохра
няли въ своихъ родахъ, какъ наследственную привилегщ.

Въ провинцш, на местахъ, были две категорш крупныхъ чинов- 
никовъ, зависевшихъ отъ шогуна или отъ м'Ьстныхъ феодальныхъ 
князей: въ городскихъ округахъ —  Ъндуо, въ деревенскихъ— 
daikwan. Первые были старшими гражданскими чинами: имъ при
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надлежало право ревизш MtcTHbixb учреждешй, и они же предста
вляли одну изъ высшнхъ инстанцШ Mtmiaro суда. Дайкваны должны 
были близко стоять къ народу. Они являлись, по схем4 администра- 
тивнаго механизма, какъ бы попечителями и защитниками народ- 
ныхъ интересовъ. Податное управлеше, продовольственное дЪло, зе- 
мельныя мельоращи и друпе вопросы, касакшцеся сельско-хозяй- 
ственнаго производства— все это входило въ сферу ихъ компетенщи. 
Кром’Ь того, административный права ихъ перепутывались съ судеб
ными, увеличивая ихъ власть и усиливая ихъ опеку надъ народомъ. 
А опека эта, въ силу установившихся къ началу революцш обы- 
чаевъ и законовъ, была крайне назойливой и тяжелой. Государство 
самымъ невоздержнымъ образомъ позволяло себЪ вмешиваться въ 
частную жизнь своихъ гражданъ. Достаточно вспомнить хотя бы за
коны, изданные противъ роскоши. Такъ, напримЪръ, крестьянамъ 
воспрещено было употреблять на одежду какую бы то ни было иную 
матерш, кроме хлопчато-бумажной. Въ 1685 г. имъ запрещено 
было имйть дома всякую дорогую посуду и утварь. Въ 1668 г. было 
предписано употреблять въ пищу поменьше рису и побольше другого, 
болЪе дешеваго хл^ба; дома имъ позволялось ставить лишь изв^ст- 
ныхъ разм'Ьровъ; поздн'Ьо закономъ указывалось, въ какомъ раз- 
Mtpt различными общественными классами должна употребляться 
рисовая водка, даны точныя указашя относительно обыденнаго меню 
и т. д. Правда, вс4 эти запрещешя часто носили характеръ обяза
тельный для всего общества, но главною тяжестью, конечно, они 
обрушивались на низппс классы. Вотъ почему сравнительно нередки 
были случаи недовольства народа своими дайкванами.

Были на мйстахъ и еще органы надзора и суда: это— такъ на
зываемое „цензоры" (metsuke). Главный metsuke съ тремя bugyo и 
однимъ или нисколькими советниками образовали высшее судебное 
учреждеше. Подобно тому, какъ всЬ крупныя должности въ верху 
правительственнаго механизма являлись наслЪдственпнмъ достоя- 
Н1емъ выдающихся феодаловъ, такъ и низшш провинщальныя долж
ности раздавались неизменно только тЪмъ лицамъ, которыя близко 
стояли или къ семьямъ феодаловъ, или къ самому шогуну.

Вся эта органпзащя фамильной бюрократы и этикетъ двора шо
гуна далеко оттирали шогуна отъ народа и отъ живой жизни. Ему 
приходилось смотреть па все глазами людей, его окружавшихъ п по- 
дЪлившихъ между собой административную власть. Однако, въ ру- 
кахъ шогуна было одно средство, при помощи котораго онъ могъ при 
желанш заглянуть въ современную ему действительность и черезъ
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головы окружающей его феодальной знати. Средствомъ этимъ являлся 
ящикъ петицш. поставленный на месте, для веЬхъ доступном!.. 
Сюда всяшй желаюнцй могъ опустить свое обращеше къ шогуну. 
Целый рядъ предосторожностей былъ выработанъ для того, чтобы 
ничто но пропадало изъ содержимаго ящика. Для тайнаго разследо- 
вашя делъ, возбуждаемыхъ петициями и жалобами, при дворе шо
гуна имелась особая организащя. Благодаря этому, въ обществе 
широко установилась привычка обращаться по многимъ вопросам'!» 
непосредственно къ высшей фактической власти съ уверенностью въ 
томъ, что эти обращешя не будутъ гласомъ вошющаго въ пустыне. 
Эта система петицш, какъ мы увидимъ ниже, сыграла выдающуюся 
роль въ последней эпохе реформъ: она отстранила отъ японскаго 
народа целый рядъ тяжелыхъ испыташй и освободила исторш Япо- 
Hin отъ целаго ряда мрачныхъ, крова.выхъ страницъ.

II.

Но вл1яше центральной власти на местную жизнь подвергалось 
большимъ колебашямъ въ зависимости отъ того, насколько крепкую 
и сильную историческую фигуру представлялъ самъ шогунъ. Захва- 
тивъ административную власть при дворе шогуна въ виде организа- 
цш фамильной бюрократш, феодалы, само собою разумеется, не 
проявляли особенной склонности ограничивать свои права въ своихъ 
ленныхъ отношеншхъ. И  очень долгое время они оставались полно
властными хозяевами своихъ владенш, сохраняя за собой здесь 
чуть ли не все суверенння права: и въ финансовой, и въ судебной 
области во взаимныхъ сношешяхъ другъ съ другомъ. Отпошеше къ 
шогуну исчерпывалось обязанностью доставлять по его требовашю 
известное количество вооружонныхъ людей. Но счастье центральной 
власти и горе народа заключалось въ томъ, что эти самостоятельные 
князьки вели другъ съ другомъ нескончаемый войны, разоряя своихъ 
подданныхъ и ослабляя другъ друга. Время отъ времени въ раздоры 
ихъ вмешивался шогунъ и производилъ коренныя перетасовки въ 
распределен»! леновъ: совсемъ лишалъ феодальныхъ иравъ, перево- 
дилъ на новые лены, сокращалъ или увеличнвалъ границы владенШ, 
создавалъ новые роды владетельныхъ князей, заставлялъ отрекаться 
отъ своихъ правъ въ пользу техъ или другихъ наследниковъ и т. д. 
Мы здесь также подчеркнемъ, что случаи отречешя отъ сюзерен- 
ныхъ иравъ подъ— давлешемъ ли внешнихъ обстоятельствъ. по созна-

Очерки по и сто pi и Японскаго народа. 7
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iiiio ли личной непригодности и неприспособленности къ данному мо
менту, добровольно или насильственно— очень часто попадаются на 
страницахъ японской исторш, и не только въ исторш феодальныхъ 
князьковъ, но и въ исторш шогуната и императорской власти. Съ 
этимъ пр1емомъ прекращешя общественной сумятицы японсюй на- 
родъ вполн* сжился и вид'Ьлъ въ немъ удобную форму для предот- 
вращешя всякаго рода гражданскихъ раздоровъ. На эту особенность 
японской государственной мысли мы опять-таки обращаомъ внима- 
Hie, такъ какъ и ей пришлось сыграть известную роль въ течете 
последней японской революцш.

Столкновешя между 'шогуномъ и феодалами въ конечномъ ре
зультат* привели къ некоторому усилент власти шогуната. Права 
феодальныхъ князей были значительно ограничены, и ихъ значеше 
въ государственномъ механизм* ослаблено. Но, не смотря на все 
это, феодальные бароны и князья въ першдъ, предшесгвующгё рефор- 
мамъ второй половины девятнадцатаго стол*йя, представляли боль
шую экономическую и административную силу.

Политическая сила вс*хъ этихъ феодальныхъ князьковъ и баро- 
новъ (daimyo, hatamoto, kanin, какъ, назывались они, смотря по разм*- 
рамъ своихъ леновъ и богатствъ) опиралась, главнымъ образомъ, 
если не исключительно, на самураевъ,—японское дворянство.

Японское дворянство т*сно связано съ ростомъ и развииемъ 
военнаго д*ла въ Яноши въ начал* среднихъ в*ковъ. Раньше во
енный классъ не былъ отд*ленъ отъ народа. Солдатами были вс*; 
право носить оруж1е не было насл*дственнымъ; военное заняйе 
опред*лялось исключительно лишь физической пригодностью лица къ 
этому д*лу; третья часть вс*хъ способныхъ носить оруж1е соста
вляла армш. Оруж1е было собственностью государства, оно храни
лось въ его арсеналахъ.

Первымъ шагомъ къ выд*лешю военнаго класса былъ захватъ 
разными родами различныхъ оффищальныхъ постовъ, причемъ на 
долю н*которыхъ феодальныхъ семействъ пришлись воепныя долж
ности, которыя они стали сохранять въ своихъ родахъ, какъ насл*д- 
ственную нрпвилегш. Такимъ образомъ сложилось ядро военнаго 
класса, на которомъ лежала обязанность отражать нападешя чуже- 
земцевъ, охранять иорядокъ въ столицахъ и болыпихъ городахъ, 
подавлять возсташя... Все это стало требовать людей, которые бы 
специально посвятили себя военному д*лу, стали солдатами по про
фессш. Появивнпеся такимъ образомъ дружинники подражали во 
всемъ, и во взглядахъ, и въ привычкахъ, т*мъ знатнымъ феодаламъ
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которые стояли во главе всей военной организацш. Они стали вы
/ делаться понемногу нзъ толпы, передавать и занят свои, и при

вычки по наследству своимъ детямъ. Они,— эти солдаты по проис- 
хождешю,— уже окончательно оторвались отъ народа, получая все 
нужное для существовашя отъ своихъ князей и бароновъ. Естественно, 
что такое положеше самураевъ заставляло ихъ стоять на страже 
интересовъ родовой аристократ, которая въ то же время являлась 
и денежной аристократий. Это взаимное довЪр1е и взаимная под
держка самураевъ и владЬтельныхъ князей обусловила и благосклон
ное отношенш законодательства и администрации къ этому новому 
военному классу. Законъ обезпочилъ за ними исключительное право 
на ношеше оруж1я, далъ имъ целый рядъ административныхъ и со- 
щалышхъ преимуществъ. Но, при всемъ томъ, дворянство япоп- 
ское все-таки являлось плотью отъ плоти японской народной массы, 
его привилегш опирались на временныхъ професеюнальныхъ отли- 
ч1яхъ, а не определялись какими-нибудь расовыми или кастовыми 
особенностями, не вытекали изъ отношенш победителей къ побеж
денными Вотъ почему, когда къ половине минувшаго столет на
зрели новыя соцшьныя услов1я, самураи,— по крайней мере, 
часть ихъ,— такъ легко слились съ народомъ, изъ котораго, срав
нительно совсемъ недавно, вышли ихъ предки.

Самураи, какъ общественный классъ, складывались въ перюдъ 
военной, подвижной, полной опасности жизни. Професая наложила 
на ихъ характеръ целый рядъ типичныхъ черточекъ, которыми они 
отличались, какъ отъ придворной знати, такъ и отъ народныхъ 
массъ. Воздержность, преданность своему долгу, смелость, презре- 
Hie къ деньгамъ и ко всемъ занятмъ, связаннымъ съ добывашемъ 
денегъ, заносчивость, жестокость, равнодушное отношипе къ смерти 
и страдашямъ упоминаются почти всегда при характеристике саму
раевъ наиболее воннственнаго перща японской исторш. Но въ 
течете несколькихъ столетШ передъ последней японской револю- 
щей Страна Восходящаго Солнца жила тихой и мирной жизнью. 
OTcyTCTBie всякихъ военныхъ волнешй делало самураевъ совершенно 
безполезными членами общества, не давая никакого оправдашя 
дальнейшему содержапт ихъ на общественный счетъ, вызывая 
упреки среди народа за все те привилегш, которыми они пользо
вались сотни летъ. Да и на самихъ самураевъ въ массе эта празд
ная жизнь, построенная по принципамъ, уже песоответствующнмъ 
действительности, оказывала далеко не облагораживающее вл1яше: 
дурныя стороны ихъ характера разростались и принимали часто не-
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лепыя формы, хороипя —  затушевывались. Разложеше и обеднен!© 
этой общественной группы шло быстрыми шагами впередъ.

Но если условш молодой Японш въ большинстве случаевъ вы
бивали самураевъ изъ ихъ исторической колеи, то, съ другой сто
роны, надо помнить, что самураи, какъ разъ были гЬмъ обществеп- 
нымъслоемъ, изъкотораго выделялась японская интеллигеншя того вре
мени. Все оффнщальные посты въ провинцш принадлежали самура- 
ямъ, для ннхъ однихъ былъ открытъ университетъ, они располагали 
болыпимъ досугомъ. Все это помогало выдвигаться людямъ, которые 
стояли выше среды, ихъ ^скормившей и воспитавшей, которые стали 
вдумываться въ окружающая общественныя услов1я, чутко относиться 
ко всей массе зла и несчастья народной жизни, которые, наконоцъ, 
захотели въ эту жизнь внести новый распорядокъ, более соответ
ствующей тому, что они считали правдой и справедливостью. Однимъ 
словомъ, именно самураи выдвинули главный контингентъ техъ интел- 
лигентныхъ реформаторовъ-револющонеровъ, которые такъ много 
сделали для того, чтобы обезпечить Японш новое, более правильное 
течете жизни.

Но если, съ одной сторнны, самураи выделяли деятелей, созна
тельно встуиавшихъ въ борьбу съ существующпмъ порядкомъ и ста
новившихся вожаками дпижешя, то съ другой —  мнопя обедневипн 
семьи военнаго дворянства принимались за ремесленный трудъ и 
сливались съ народными массами, внося туда новыя идеи, новыя на- 
строешя, новыя предашя. Они увеличивали, такимъ образомъ, жи
вую силу наросдныхъ массъ.

Эти процвссы „опростешя" поневоле и созидашя лнтеллигенцш 
конечно, захатывали лишь крашия группы самураевъ (самураи со

ставляли въ X IX  ст. приблизительно около 5°/„ всего населешн). 
Miiorie нзъ нихъ продолжали жизнь привилегированнаго класса, оста
вались верными и прежнимъ взглядамъ на жизнь, и прежнимъ тре- 
бовашямъ къ пей, пе замечая, что сама жизнь ушла далеко впередъ 
и не соответствуетъ ихъ идеаламъ. Это несоответств1е между иде
алами и действительностью, между старыми привычками, трсбовашями 
и изменившимися услошями жизни не могло не отразиться на об- 
щемъ настроеши самураевъ. Оно создавало постоянную неудовлетво
ренность, делало настроена возбужденнымъ, несиокойнымъ и пе- 
устойчивымъ Незадолго до иерюда революцш это возбужденное на- 
CTpoenie достигаетъ особаго напряжешя. Объ этомъ можно судить 
уже по тому значение, которое стали пршбретать въ это время такъ 
называемые ронины. Ронины были всегда однимъ изъ самыхъ опас-
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ныхъ для общественнаго спокойств1я элементовъ, и шогуны но разъ 
пытались уничтожить или ограничить ихъ путемъ различныхъ зако- 
нодательныхъ нормъ, но вс* м̂ ры оказались недостаточными. Въ 
годы, предшествуюнце коренной ломке правительственная механизма 
Японш, ронины особенно заставляютъ о себе говорить: убшства вы
дающихся государственныхъ деятелей, нападетя на иностранцев!, 
и на посольства, сопротивлеше съ оруж1емъ въ рукахъ заключенно 
торговыхъ договоровъ— все это было дЪломъ ихъ рукъ.

Ш .

Въ это же время на историческую сцену Японш начинаюсь вы
ступать и новый группы населенья. Правда, онЪ были еще немного
численны и не сумели еще выработать новыхъ общественныхъ иде- 
аловъ, оставаясь во всемъ слепыми подражателями дворянства, но 
он* хорошо поняли, что и онЪ теперь не последняя спица въ госу
дарственной колеснице. Это были разбогатевнпе купцы. ТЬ же самыл 
экономичесш и бытовыя причины, которыя вели къ разорешю саму 
раевъ, выдвигали торговый классъ и помогали ему сосредоточивать 
въ своихъ рукахъ больипя денежныя средства. Такихъ причинъ было 
много: и ростъ городская населешя, и безумная роскошь феодаловъ, 
и безтолковая финансовая политика шогуновъ, и быстрое увеличете 
цЬиъ на рисъ... Какъ бы то ни было, jn> X IX  столетш, съ самая 
начала его, мы видимъ значительное количество разбогатевшнхъ 
купцовъ, которые вели роскошную жизнь феодаловъ и держали въ 
рукахъ значительное количество самураевъ, оказавшихся ихъ долж
никами. Эта новая плутократ1я держалась теперь на равной ноге съ 
самураями, легко вступая съ ними въ родственный отношешя —  то 
путемъ выдачи заиужъ въ дворянски! семейства своихъ дочерей, то 
путемъ усыновлены кунеческнхъ сыновей самурайскими фамшйями. 
Такими путями встревоженный и выбитый изъ колеи классъ самура- 
овъ распространялъ свое безпокойнос настроеше на все болышя и 
болышя массы населен!я.

Таковы были главнейнпе актеры исторической драмы въ Японш 
къ началу реформащоннаго движешя. Конечно, они составляли срав
нительно довольно небольшую долю всего населешя Страны Восхо
дящая Солнца, но „ народъ “ ,— въ широкомъ смысле этого слова—  
не привыкъ еще здесь выступать на историческую сцену и обыкно
венно очень спокойно нринималъ все те изменешя въ правитель-
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ственномъ механизме, которыя производились группами, поделив
шими между собою фактическую власть. Правда, бывали случаи мас- 
совыхъ возстанш, когда какой-нибудь феодалъ, черезчуръ зарвав
шись въ своей алчности, налагалъ непосильные налоги и нрибёгалъ 
при сбор* ихъ къ всевозможнымъ жестокостямъ. Такъ, наиримеръ, 
огромное возсташе фермеровъ вспыхнуло въ семнадцатомъ стол'Ьтш 
во"владешяхъ феодальнаго барона Аримы. Но псе это были отдель
ные, немногочисленные, не систематизированные случаи. Гневъ воз- 
стававшихъ обрушивался но противъ общаго порядка, а лишь про
тивъ частпчныхъ злоупотреОлешй.

Однако, въ X Y I I I  ст. и въ начале X IX -го крестьянскш воз
станш стали повторяться все чаще и чаще, такъ какъ налоги, уста
новленные расточительными феодалами, сделались положительно не-
ВЩЙ.СДМЫ1Ш.

Положеше простого народа—-земледельцевъ и ремесленниковъ—  
съ давнихъ поръ было очень тяжелымъ. Бывали перюды, когда они 
спускались до положешя простыхь рабовъ. Но нередко возстававшш 
и волновавшШся народъ встречалъ вниман1е_ къ своей участи со сто
гны императорскаго двора. И  у того, и у другого, у народа и им
ператора, былъ одинъ общш врагь: аристократическая наследствен
ная бюрократ1я. Она всеми силами принижала значеше имнератор- 
скаго дома и оттирала его отъ фактической власти; съ другой стороны, 
она грубо и жестоко относилась къ народу, который облагала огром
ными налогами. Вотъ почему, когда на имиераторскомъ престоле 
появлялись люди большого ума и сильной воли, они искали опоры 
въ народныхъ массахъ. Въ силу техъ же условш и шогуны, когда 
имъ хотелось хоть несколько высвободиться изъ-нодъ стеснявшей 
ихъ бюрократической опеки могучихъ клановъ, пускали въ свою 
политику сильпую демократическую струю. Особенно течешя эти 
были сильно заметны въ последнее время передъ револющей— въ 
эпоху Токугава. Такимъ образомъ ни жестокш усмирешя крестьян- 
скихъ возсташй, въ которыхъ принимали участи войска шогуна, ни 
тяжелыя репрессш, налагаемый нравительствомъ отъ имени импера
тора на непокорныхъ плателыциковъ, не вытравили въ народныхъ 
массахъ известныхъ снмпатш къ императорскому дому. Благодаря 
этому, имя императора, сделавшись одпимъ изъ лозунговъ реформаць 
оннаго движенш, способствовало объединение разношерстныхъ эле- 
ментовъ оппозищи противъ феодально-крепостническаго строя того 
времени.

Мы видели, что ко времени революцш выдвинулся на сцеиу
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японской жизни торговый классъ, который, въ лиц'Ь своихъ наиболее 
богатыхъ представителей, сталъ въ значительной степени перемеши
ваться съ дворянскими слоями японскаго общества. Но это течеше 
определилось отчетливо лишь за самое последпее передъ револющей 
время и свидетельствовало о глубокихъ изменетяхъ въ экономической 
структуре японской имперш. Въ самомъ деле, въ начале среднихъ 
вековъ сощальная лестница японскаго общества располагала свои 
ступеньки и приступки въ совершенно иномъ порядке. Сейчасъ же 
за феодальной знатью следовалъ тогда военный классъ (shi), за нимъ 
земледельчешй (по), еще дальше промышленный (ко) и, наконецъ, 
торговый (sho). Такимъ образомъ кунеческШ классъ находился въ 
самомъ низу общественной пирамиды; прямо надъ ними лежали уже 
вязме, почти неподвижные слои разпнхъ отверженныхъ професпй 
и рабовъ. Такое предпочтете, оказываемое въ то время земледель
ческому населенш, находитъ себе достаточное объяснеше въ томъ, 
что земледельцы были главными плательщиками всякаго рода нодатей 
и налоговъ, и на нихъ же лежала главная тяжесть натуральныхъ 
повинностей.

Мы видели, что бюрократя шогуна вмешивалась самымъ безце- 
ремоннымъ образомъ въ частную жизнь крестьянства, путаясь регу
лировать самыя интимныя стороны его существовашя. Но во всехъ 
этихъ мерахъ сквозитъ единственно желаше оградить интересы 
фиска, сохранивъ возможно крепкое экономически крестьянство, 
этого главнаго своего плательщика. Политика эта началась очень 
рано и тесно связана со всей истор!ей землевладешя.

На заре японской исторш мы видимъ землю поделенной между 
отдельными кланами и короной. Но въ седьмомъ столетш нашей 
эры, когда императоры взяли временно всю власть въ свои руки, въ 
жизнь была проведена иная Teopia. Вся земля признавалась собствен
ностью государственной. Этой землей императоръ наделялъ лицъ 
императорской фамилш; более или менее значительны я имЪшя раз
давались крупнымъ и мелкимъ чиновникамъ вместо жалованья и 
наградъ за особыя услуги. Но вместе съ темъ цшроко было распро
странено убеждеше въ праве всякаго на такой клочекъ земли, съ 
котораго онъ могъ бы получить средства для существовашя и уплаты 
налоговъ.

Государство считало себя обязаннымъ давать соответственные 
клочки земли каждому изъ своихъ гражданъ: каждому едоку муж- 
скаго пола назначалось %  акра, женскаго Уз- Черезъ шесть летъ 
производились обшде переделы. Такая государственная община,
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однако, пе привилась. Земли выпахивались, на мельорацш ихъ не 
обращалось никакого вниманш. Государство, всегда ревниво отно
сившееся къ земледелие, какъ главному источнику евоихъ средствъ, 
не могло не заметить невыгодная вл1яшя общииныхъ порядковъ въ 
томъ вид*, въ какомъ они нашли свое выражеше въ японской дей
ствительности того времени. Мало по малу начала насаждаться ча
стная собственность. Но н при институте частной собственности го
сударство, конечно, не могло отрешиться отъ того взгляда, что каж
дый изъ частныхъ собственннковъ получилъ землю отъ него, госу
дарства, только для того, чтобы онъ могъ и самъ существовать, и 
доставлять государству необходимый средства. Отсюда въ японскомъ 
законодательстве появляется целый рядъ ограничительпыхъ, по 
отношение къ крестьянству, меръ. Такъ, свободному крестьянину 
позволялось продавать свою землю только съ согласы соответствую- 
щихъ чнновниковъ, а затемъ такая продажа была и вовсе воспре
щена. Вместе съ темъ въ эпоху Токугава оставить землю невспа
ханной— для крестьянина было уголовнымъ преступлешемъ. За укло
нена отъ, уплаты податей налагались тяжелыя наказаны не только 
на родствешшковъ бежавшаго, но и на его соседей. Переходъ въ 
друпя общественный группы былъ также крайне затрудненъ: фер
меру запрещено было, напримеръ, заниматься торговлей. Въ слу
чае болезни фермера его земля, но требовашю закона, должна быть 
разделана соседями. Крестьянину который относился къ своей земле 
небрежно, могъ потерять ее путемъ конфискацш и быть изгнаннымъ 
нзъ округа. Старательнымъ же отношенюмъ къ земле и исправной 
уплатой податей въ течеше 20 летъ онъ получалъ право на по
стоянную аренду ея. При продаже земли подвергался тяжелымъна- 
казаншгь не только нродавецъ— крестьянинъ, но и покупатель.

Крестьянину такимъ образомъ, былъ прикрепленъ въ интере- 
сахъ фнска къ земле, но онъ никогда не былъ рабомъ. Онъ никогда 
никому но принадлежала не былъ ничьей собственностью. Напро- 
тивъ, не смотря на всю назойливую и мелочную регламентацию со 
стороны бюрократы шогуната, крестьяне все время обладали изве
стными общественными правами, которыя щнучали къ самодеятель
ности широте слои населешя. Этому содействовала въ значитель
ной степени и административная группировка домохозяевъ, учреж
денная первоначально опять-такп ради интересовъ фиска. Каждые 
пять домохозяевъ образовывали группу, которая была связана кру
говою порукой въ деле уплаты податей и выполнены повинностей. 
Если кто-ннбудь нзъ членовъ этой группы бежалъ, не нсподнивъ
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своихъ обязательствъ передъ казной, то за бежавшая отвечали 
оставшиеся члены группы. Они держали въ течете трехъ летъ его 
землю, неся вместе съ темъ и вс* обязательства, связанный съ поль- 
зованюмъ этой землей; по iipoinecTBin же этого срока земля возвра
щалась государству. Когда подати и повпнности становились слиш- 
комъ тяжелыми, начиналось бегство „пятками". Съ места снималась 
сразу вся группа, не оставляя въ рукахъ государства никого своимъ 
заложникомъ. Мало по малу административныя права этихъ груп- 
покъ, разростались, и въ конце концовъ one оказались теми орга- 
низат'ями, черезъ посредство которыхъ правительство въ эпоху То
кугава возложило ответственность за порядокъ страны на самый на- 
родъ. Такъ, напр., ни одинъ домохозяинъ не могъ оставить на ноч- 
легъ у себя путника, не опов’Ьстивъ объ этомъ свою группу; безъ 
такого же оповЪщешя онъ не имелъ права хотя бы на время пере
селиться въ другую деревню. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ нарушешя 
общественнаго порядка и оскорблешя общественной нравственности 
наказашю подвергалась вся группа. Иногда же такая круговая от
ветственность простиралась на целые округи со всЬми ихъ выбор
ными старшинами. Так1Я наказашя налагались, наир., за обращеше 
запрещенной монеты, за перевозку подозрительныхъ лицъ и т. д. 
Эти же группы являлись ответственными за леность и расточитель
ность своихъ членовъ. На нихъ лежала обязанность прекращать по 
собственному почину всяшя противоправительственный организацш. 
Наконецъ, out играли выдающуюся роль во всехъ техъ случаяхъ, 
когда законъ иоручалъ самому народу следить, чтобы сборщики по
датей не брали съ плателыциковъ ничего лишняго.

Итакъ. крестьяне не были рабами. Рабы представляли совер
шенно особый классъ, который заключалъ въ себе сравнительно не
большую часть (около 5 % ) всего населенья.

Обращеше съ рабами въ Японш никогда не отличалось жесто
костью. Они разделялись на пять классовъ: стража имнераторскихъ 
гробницъ, слуги въ различцыхъ административныхъ учрежденшхъ, 
домашняя прислуга, государственные рабы и частные рабы. Первые 
два класса мало чемъ отличались отъ обыкновонныхъ подданныхъ 
и очень часто отпускались на свободу. У  нихъ были свои установле
ны, и они могли прюбретать свою собственность. Положенш ча- 
стныхъ рабовъ было гораздо тяжелее: ихъ могли продавать и поку
пать, какъ и всякую другую собственность. Но мы видимъ, 
что эти несчастные элементы общества составляли лишь незначи
тельную долю населенш, а потому н не могли играть сколько-
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нибудь выдающейся роли въ крупныхъ нсторическихъ событхъ 
японской импер1и.

Кроме перечисленныхъ классовъ японскаго общества, существо
вало еще большое количество лицъ, которыя находились въ поло
жение промежуточномъ между рабами и низшими классами свобод- 
ныхъ гражданъ. Это были лица, запимавппяся разными отвержен
ными и нечистыми профегаями, какъ ихъ квалифицировали суеве- 
pifl того времени. Число такихъ npo(|»eccia было весьма зпачителыю. 
Гражданскш права лицъ, занимавшихся ими, были ограничены. Какъ 
рабы, такъ и „отверженные" стояли отъ государственной жизни 
страны очень далеко и не оказали эпох'Ь реформъ никакихъ суще- 
ственныхъ услугъ.

IV .

Что касается культурнаго развитш страны, то оно достигало въ 
разсматриваемую эпоху очень высокаго уровня. Япошя— страна ста
рой и своеобразной культуры. О высоте японской культуры еще въ 
очень раншя эпохи говорить множество фактовъ. Быть можетъ, 
однимъ изъ самыхъ иптересныхъ между пими надо считать jcTaHOB- 
леню всенародныхъ переписей еще въ то время, когда почти вся 
Европа представляла дикую страну. Первая перепись населешя по 
императорскому приказу, была произведена въ 86 г, до Р. Хр. 
Спустя семь столеий было установлено, чтобы переписи производи
лись правильно черезъ каждыя ($ летъ. Чтобы оценить, какъ сле- 
дуетъ, значеше этого факта, припомнимъ, что перепись въ Велико- 
британш была произведена лишь въ 180 L г., и то после болыпихъ 
затруднешй. Еще до Александра Македонская), за семь столетш до 
Р. Хр., японцы были морской нащей, такъ какъ корабли ихъ сво
бодно ходили до береговъ Кореи. Уже въ 202 году въ Японш были 
установлены правильныя почтовыя сношешя, которыя въ последу
юща столе^я лишь получили дальнейшее развиие. Въ V II  и V I I I  
столе^яхъ нынешней эры Япошя пережила перюдъ великаго воз
рождения. Принцъ Шотоку открылъ эпоху блестящаго и всеобщаго 
прогресса. .Знаменитый путешественникъ Марко Поло, возвратив- 
нййся въ 1295 г. изъ своего путешествш въ Китай, писалъ о япон- 
цахъ: „это цивилизованный и хорошо одаренный народъ".

Правда, въ течеше почти двухъ столетШ передъ револющей: 
Япошя прожила за закрытыми дверями, не пуская къ себе пред
ставителей западпой культуры. Но этотъ перюдъ отчужешя отъ другихъ
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нащй,— эпоха Токугава, — былъ нерюдомъ расцвета матер1альныхъ 
силъ Япоши и прогресса среднихъ классовъ ея населешя. За за
крытыми дверями въ Япоши шла напряженная умственная работа: 
малозаметная, но глубокая перестройка молекулъ общественнаго 
организма.

Но замкнутость Яповш никогда не была полною. Съ глубокой 
древности она усвоивала отъ соседей все, что могло принести стране 
большую или меньшую пользу. Она соприкасалась въ то время 
только съ Китаемъ, культура котораго тогда высоко стояла на 
шкале BceMipHoii исторш. И  Японш. не боялась учиться у этой чу
ждой ей культуры. Она заимствовала у Китая шелководство, она по
знакомилась у него съ разведешемъ чайнаго дерева. Насаждая у 
себя буддизмъ, японше императоры широко открыли двери своей 
пмперш для китайской литературы, исторш, философш. Самый фактъ 
покровительства буддизма съ высоты престола страны шинтоизма—  
ролигш, обоготворявшей императора и императоршй домъ,— яв
ляется весьма знаменательнымъ. Императоры Японш видели, что 
буддизмъ связанъ съ более высокой культурой, чемъ та, которою 
тогда обладала Япошя, и они безстрашно принялись насаждать эту 
веру, пе обращая впимашя на то, что она въ корве противоречила 
учент объ ихъ божественномъ происхожденш.

Наряду съ матер1альной культурой и моральное развийе парода 
тоже имеетъ глубоые корни въ прошломъ Японш. Еще въ V I I  веке 
принцъ Шотоку училъ, что отсутств!е довер1я между государомъ 
и его подданными ведетъ государство къ верной гибели, что чело- 
в-Ькъ долженъ уметь приносить свои частные интересы въ жертву 
общественному благу, что эгоизмъ мЪшастъ сотрудничеству, а безъ 
сотрудничества но можетъ быть совершено ни одно великое деяше и 
т. д. Въ его ученш отражались тогдашше этическгё идеалы японскаго 
общества: эти идеалы были руководящими принципами въ деле вос- 
питанш многихъ десятковъ последующихъ поколешй японскаго па- 
селешя. На нихъ народъ воспитывался более, чемъ тысячу летъ, и 
они не могли не оставить глубокихъ следовъ на его характере и на 
складе его воззрешй.

Такимъ образомъ, незадолго до революцш Япошя предста- 
вляетъ такую картину: своебразная и высокая культура глубоко пу
стила свои корни въ народныя массы, не знавнпя въ большей своей 
части личнаго рабства и привыкнпя въ большей или меньшей степени 
(въ зависимости отъ своего общественнаго положенш) къ взаимопо
мощи и самодеятельности. Глубомя экономическш и бытовыя изме-
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нены, накопившыся къ этому моменту въ жизни японскаго народа, 
лишали устойчивости ту общественную структуру, которая объеди
няла въ одинъ государственный организмъ различные общественные 
интересы и различный историчешя наслоены. Наследственная ари
стократическая бюрократы, составлявшая остовъ этого организма, 
перестала удовлетворять всЪхъ: императоръ и придворная знать 
жили, оттертые отъ фактической власти и богатствъ, феодалы были 
сокращены въ своихъ нритязаныхъ на суверенитетъ, самураи обед
нели, потеряли всякое осяоваше для своего существовали, какъ обо
собленной военной организацш,. и для сохранешя гЬхъ правъ, ко
торыя раньше логически вытекали изъ положены вещей; новая 
сила,— представители капитала,— не находили себе ни достаточнаго 
простора, ни достаточнаго почетнаго положены въ обществе; кресть
янство,— эта основа всего финансоваго благополуч1я Яноши,— вол
новалось, обремененное тяжелыми налогами Весь государственный 
организмъ имперш былъ расшатанъ, но не потому, чтобы его coni- 
альное тЬло было поражено какой нибудь тяжелой болезнью. Ш тъ, 
оно было здорово и деятельно, надо было только иначе приладить 
его основныя части. Для этой внутренней работы нужны были силы. 
Этими живыми силами и явились самураи, составлявши), главнымъ 
образомъ, японскую интеллнгенцио того времени. А путь, который 
надо было выбрать, оказался памеченнымъ тогдашнимъ идеинымъ 
движошемъ.

Большую роль въ этомъ движенш сыграла философ1я Ванга, 
гонимая правительствомъ и жадно изучаемая японской интеллиген- 
nieii эпохи Токугава. Мы не будемъ здесь излагать ея основы; для 
насъ достаточно будетъ указать, что философ1я эта говорила о пол- 
номъ равенстве всехъ людей, что она предписывала безъ малейшихъ 
колебашй исполнять внутренны велешя долга и воплощать ихъ въ 
дейетв1я, что она рекомендовала критическое отношеше къ государ- 
ственнымъ и общественнымъ формамъ съ точки зрЬны внутренней 
правды и справедливости, сознаваемой человекомъ. О томъ, что она 
сыграла выдающуюся роль въ исторш Японш, свндетельствуетъ це
лый рядъ именъ крупныхъ деятелей, последователей этой доктрины. 
Такимъ образомъ, философ1я Ванга демократизировала японское дво
рянство и толкала его на путь активнаго вмешательства въ госу
дарственную жизнь.

Съ другой стороны, первые опыты исторической науки вынесли 
существующей политической системе осуждена съ точки зрены 
опять-таки права и справедливости. Въ 1715 г. Комонъ, одинъ
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изъ крупныхъ и образованныхъ феодаловъ, закончилъ большой 
трудъ, предпринятый имъ при помощи" окружавшпхъ его ученыхъ, 
по обозренш японскихъ летописей. Первое же соприкоснонеше съ 
историческими источниками показало японской интеллигенции, что 
система шогуната опирается на грубой узурпацш власти, что источ- 
никомъ действительной власти является императоръ, и ему должны 
принадлежать прерогативы верховнаго управлешя. Сначала это те
чете имело только академический характеръ, по мало по малу оно 
сделалось ядромъ политическаго учешя— импер!ализма. Течете это 
быстро росло, не смотря на гонешя, которыя шогунатъ открылъ про- 
тивъ историческаго труда Комона. Dai-Nihon-Shi,—  такъ назывался 
этотъ трудъ,— раснростанялся въ массе рукописпыхъ, запрещенныхъ 
экземпляровъ.

Это оживлеше имнер1алистическихъ теорШ отразилось и на на- 
строен1и широкихъ народныхъ массъ, продолжавшихъ ис-поведывать 

I шинтоизмъ, который за время шогуната долженъ былъ обратиться
въ академическую веру, такъ какъ его земное божество— императоръ 
Японш— лишенъ былъ всякой действительной власти и силы. Им- 
пер!ализмъ оживилъ эту древнюю религш народа. И  народнымъ мас- 
самъ былъ близокъ и понятенъ кличъ японскихъ импер1алистовъ: 
„Да здравствуетъ императоръ! Долой шогуна!"

Такимъ образомъ, въ середине девятнадцатаго столе™ все— и 
общественная группировка, и идейныя течетя —  было противъ ста- 
раго феодальная порядка и наследственной бюрократш. Недоставало 
только такого толчка, который двинулъ бы все эти силы и забродив- 
ппя народныя массы въ одномъ и томъ же намравленш, хотя бы на 
самое короткое время. Такимъ толчкомъ оказалось вмешательство въ 
жизнь Японш западно-европейскихъ государствъ и Американскихъ 
Соединонныхъ Штатовъ.

109



тт.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЮДЪ ЯПОНСКОЙ ИСТОРШ.

До падетя шогуната.

1.

Съ внешней стороны вмешательство представителей западно
европейской культуры въ жизнь японскаго народа отмечается сле
дующими историческими фактами.

Соперничество голландцевъ съ португальцами и интриги ихъ 
другъ противъ друга привели въ первой половине семнадцатаго сто- 
летш къ тому, что португальцамъ было запрещено вовсе появляться 
въ Японш, а голландцамъ разрешено останавливаться лишь въ На
гасаки. Этимъ и ограничивались все отношешя Япоши къ западно
европейскому Mipy въ течете более чемъ полуторастолетш передъ 
эпохой реформъ.

Но уже съ самаго начала X IX  столейя въ запертую дверь Япо
ши начинаютъ усиленно стучаться безпокойные соседи. Первымъ 
появился русскШ корабль, который явился къ 1едо подъ предлогомъ 
водворешя на родину несколькихъ потерпевшихъ кораблекрушеше 
моряковъ. Правительство шогуна вежливо дало почувствовать рус- 
скимъ, что оно не имело и не имеетъ ни малейшаго желанш завязы
вать какш-либо отношешя съ чужой нащей. Но новые гости не об
ратили на этотъ нр1емъ ни малейшаго внимашя и въ следуюцця 
двенадцать летъ повторили свои посещены шесть разъ подъ различ
ными предлогами. Наполеоновскш войны отвлекли внимаше Россш 
отъ Дальняго Востока, и ей пришлось оставить въ покое Японш, 
которая, между темъ, приступала къ кое-какимъ военнымъ приготов- 
лешямъ для того, чтобы силой оруж1я положить конецъ дальнейшему
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любопытству русскихъ. Но военные рессурсы Японш были въ то 
время настолько жалки, что на это бряцаше оруж1емъ едва ли кто 
обратилъ внимаше. Незатейливые пр1емы русской агрессивной поли
тики, однако, внушили японцамъ некоторую уверенность въ себе, и 
когда затемъ у северныхъ береговъ Японш все чаще и чаще стали 
появляться англШше корабли, правительство шогуна распорядилось, 
чтобы крепости и флотъ отныне обстреливали каждое иностранное 
судно, которое подойдетъ къ берегамъ на разстояше выстрела. Не смо
тря на это, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ различными нащ- 
ями былъ сделанъ целый рядъ попытокъ завязать съ японскимъ 
правительствомъ правильныя спошешя; но все эти попытки оказались 
совершенно безуспешными.

Первая брешь въ иностранной политике Японш была пробита 
въ 1853 г. американцами. Къ тому времени Северо-Американше 
Соединенные Штаты оказались крайне заинтеросованными въ томъ, 
чтобы Япошя открыла для иностранныхъ судовъ хотя бы некоторыя 
изъ своихъ гаваней. Добиваться выполнешя этого желашя С.-А. 
Штаты побудили, главнымъ образомъ, следуюния причины: ростъ 
китобойнаго промысла, при которомъ американскимъ гражданамъ 
часто приходилось соприкасаться съ берегами Яноши и въ который 
Америкой были вложены болыше капиталы; открьте Китая для ино
странной торговли после войны изъ-за ошума и, наконецъ, разра
ботка въ Калифорнш золотыхъ розсыпей и развиие въ этомъ крае 
торговыхъ отношешй. Для того, чтобы пароходы изъ С.-Фрапциско 
могли проходить прямо къ Гонконгу, имъ нужно было за одинъ npi- 
емъ сделать 6.149 морскихъ миль и захватывать съ собой для та
кого пути огромные запасы угля. Существенно облегчить пароходное 
движете могло бы устройство угольной станцш на одномъ изъ остро- 
вовъ японскаго архипелага, но для этого приходилось заставить 
Японш отказаться отъ своей политики изоляцш.

Эскадра, назначенная съ этой целью въ японскш воды, была 
поручена адмиралу П§рри, который тщательно подготовился къ экс- 
педицш, изучивъ все главпейппе матер1алы о Японш, имев1шеся 
въ то время въ расиоряженш культурныхъ нащй. Онъ решилъ 
явиться со своими кораблями не въ Нагасаки, какъ это делали до 
сихъ поръ иностранцы, а прямо въ Урагу, гавань 1едо. Поручешя, 
данныя адмиралу правительствомъ, исчерпывались следующими 
пунктами.

1) „Заключить такой договоръ съ японскимъ правительствомъ, 
въ силу котораго американше граждане, потерпевшш кораблекру-
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шеше у береговъ Японш или зашеднпе въ ея порты подъ давлешемъ 
какого-нибудь несчастья, пользовались бы, равно какъ и собствен
ность ихъ, защитой со стороны японскаго правительства.

2) „Получить позволеше для кораблей Соединенпыхъ Штатовъ 
заходить въ одинъ или нисколько японскихъ портовъ для того, чтобы 
запасаться тамъ водой, топливомъ и т. д., а въ случай какихъ-либо 
повреждешй производить необходимую починку. Выло бы желательно 
устроить склады каменнаго угля, если не на главныхъ островахъ, то 
на тЪхъ мелкихъ островкахъ, которые во множестве находятся у 
береговъ Японш. ^

3) „Получить позволеше кораблямъ Соединенныхъ Штатовъ 
заходить въ одинъ или несколько японскихъ портовъ для того, 
чтобы совершенно свободно выгружать тамъ свою кладь и иметь 
право пршбретать продукты страны".

Перри, кроме того, везъ съ собою весьма любезное собственно
ручное письмо президента Соединенныхъ Штатовъ къ „императору" 
Яноши, причемъ этимъ титуломъ совершенно ошибочно величали 
шогуна.

Японское правительство было предупреждено голландцами о 
нредстоящемъ посЬщенш японскихъ береговъ американской эскадрой. 
И  т'Ьмъ не мен'Ье, появлеше въ .1853 г. въ гавани Урага огром- 
ныхъ военныхъ американскихъ судовъ произвело и на народъ, и на 
правительство сильное виечатлеше. Эскадра Перри состояла всего 
изъ четырехъ кораблей съ 560 человекъ экипажа. Но народная 
фантаз1я увеличила эти силы во много разъ: такъ, въ 1едо говорили 
о десяти корабляхъ съ пятью тысячами человекъ, а въ Шото даже 
о ста корабляхъ съ ста тысячами людей. Народъ и правительство, 
непривыкнце къ такимъ смелымъ поступкамъ со стороны „варваровъ", 
были страшно возмущены и взволнованы. Bet попытки убедить 
Перри уйти въ Нагасаки и оттуда вести переговоры черезъ голланд- 
цевъ или китайцевъ оказались тщетными. Тогда, наконецъ, японское 
правительство согласилось принять письмо президента Соединенныхъ 
Штатовъ, приславъ для этого чиновное лицо соответственная) ранга. 
Исполнивъ первую часть своего поручены, адмиралъ Перри поки- 
нулъ японше берега, намекнувъ, что въ ближайшемъ будущемъ онъ 
снова здесь появится за получешемъ ответа.

13-го февраля 1854 г. адмиралъ Перри, действительно, снова 
явился въ гавани 1едо. Теперь у него уже было десять судовъ. Япон
скому правительству, не смотря на все его воинственный пригото- 
влешя, не оставалось ничего другого, какъ принять предложены Со
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единенныхъ Штатовъ, и 31-го марта того же года былъ заключенъ 
первый договоръ съ чужеземцами. Брешь въ иностранной политике 
Я noiiin была, такимъ образомъ, пробита. Государствам!» Западной 
Европы оставалось только расширить ее. И, действительно, осенью 
Того же года аналогичный договоръ былъ заключенъ съ Великобрита- 
шей, въ 1855 г. съ Poccieii, въ 1856 съ Нидерландами.

II.

Посмотримъ теперь, какъ реагировала внутренняя жизнь Яноши на 
эти факты внешней ея политики.

Не смотря на все препятствгя, поставленный оффшцальной 
Яп он1ей западно-европейской культуре, наука и идея этой послед
ней, капля за каплей, уже давно начали просачиваться въ японскую 
жизнь черезъ ту узкую щель, которая въ Нагасаки была оставлена 
для голландцевъ. Уже въ самомъ начале девятнадцатаго столетш 
японская интеллигенщя выделила небольшую группу молодежи, ко
торая, не взирая на жестошя угрозы закона, принялась за изучеше 
голландская языка и ученыхъ голландскихъ книгъ. Одинъ изъ та
кихъ рьяныхъ адептовъ западной науки— Оно Piyiuiixen— составилъ. 
замечательную книгу, въ которой описывалъ обычаи, законы и воен
ную организацт занадныхъ государства Въ своей работе онъ проду- 
преждалъ Японш, что въ одинъ прекрасный день на ея сёвер- 
ныхъ берегахъ объявится страшный врагъ— Pocciti, а потому онъ 
советовалъ правительству заняться увеличешемъ флота и укреплешемъ 
е̂реговъ. Правительство шогуна въ 1едо признало это произведете 

лживымъ и вредиымъ, отобрало все его экземпляры, предало ихъ со- 
жжешю, а автора подвергло тюремному заключенно. Первое взаимо- 
действ1е двухъ общественныхъ силъ, правительства страны и ея 
интеллигенцш, завершилось, такимъ образомъ, обычными въ подоб- 
ныхъ случаяхъ результатами. Jle успелъ, однако, Оно Piyiunxeii 
просидеть въ тюрьме и пяти месяценъ, какъ у береговъ Японш 
впервые появился упомянутый выше руссшй корабль. Предсказашя 
несчастная автора, такимъ образомъ, блестяще подтвердились, полу
чили всеобщее признаше, и онъ былъ освобожденъ изъ тюремная 
заключешя.

Первое же столкновев1е съ чужеземцами поставило правитель
ство шогуната въ крайне затруднительное ноложеше. Съ одной сто
роны, оно вынуждено было относиться съ полнымъ уважешемъ къ

Очерки по исторш Японскаго народа. 8
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традиционной изоляцш НnoHin въ междунароцныхъ отношен!яхъ, къ 
которой привыкли десятки иоколенш управляемой имъ страны; съ 
другой стороны, у него не было ни средствъ, ни силъ, чтобы под
держать эти традицш въ жизни. Но оно, какъ мы видели, всетаки 
решилось на первыхъ порахъ попробовать бороться съ новыми исто
рическими факторами и удержать старыя формы общественныхъ от- 
НОШОН1Й, выгодныхъ имонно для данной организацш правительства. 
Начались различныя военныя нриготовлешя.

Просвёщенные поклонники западной культуры ясно видели, что 
отсталой Японш нечего и думать вступать въ борьбу съ западными 
Государствами. Среди японской интеллигенцш опять нашлись смелые 
люди, которые рискнули выступить съ порицашемъ правительствен
ной политики. Среди молодежи, увлекавшейся западно-европейской 
наукой, образовался тесный кружокъ, который продолжалъ свои за
н я т , не смотря па угрозы закона, сулившаго за соприкосновен  ̂ съ 
„варварской" наукой и жизнью тяжелыя кары, и не смотря на пре- 
зреше окружающихъ, которые называли ихъ „варварскимъ обще- 
ствомъ“ . Видя, что правительство шогуна готовится къ борьбе съ за
падными чужеземцами, молодые энтуз1асты не нашли возможнымъ 
молчать и решились громко заявить свой иротестъ иротивъ неразум
ной и опасной политики правительства. Двое изъ руководителей 
этого кружка составили книгу, въ которой совершенно откровенно и 
обстоятельно высказали взгляды на данное положеше вещей. Konin 
этой книги они разослали всемъ лицамъ, занимавшимъ въ то время 
крупные административные посты въ Японш. Конечно все выдающее
ся члены этого кружка были по распоряжение правительства схва
чены и брошены въ тюрьмы. Но самоотверженный иодвигъ нхъ не 
прошелъ даромъ. Ихъ идеи захватили широки'! кругъ влштельныхъ 
лицъ и сыграли заметную роль въ тотъ моментъ, когда пришлось 
ликвидировать еложившшся веками порядокъ. Между темъ, внеш- 
нш осложненш, съ которыми должно было считаться правительство, 
углубились еще внутренними неурядицами. Финансовый силы 
страны политикой шогуната были почти въ конецъ разстроены. Это 
отразилось, между ирочимъ, на финансовомъ положенш феодальной 
знати, все более и более запутывавшейся въ долгахъ. Трехлетшй 
голодъ (1833— 18^5 гг.), свнрепствовавнпй въ стране, сдЬлалъ 
еще более невыносимымъ положеше народныхъ массъ и въ конецъ 
истощшгь ихъ платежный силы. Между темъ, поборы все росли. Въ 
1838 году сгорелъ роскошный замокъ шогуна, и для его возстанов- 
лешя народъ былъ обложенъ новыми налогами.
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Въ стране росло и зрело все большее и большее недовольствъ 

правительствомъ. Лозунгомъ оппозицш сделался императоръ, въ 
пользу котораго общественное мненю все более и более настойчиво 
требовало ограничешя власти шогуна. Нужень былъ лишь толчекъ, 
чтобы нарушить сложившееся веками равновеЫе. Такимъ толчкомъ 
и явились американцы. Шогунатъ оказался между двухъ огнен и, 
не чувствуя себя достаточно сильнымъ, сразу вступилъ на путь 
компромиссовъ.

Огромные военные корабли американцевъ, окованные железомъ, 
вооруженные крупными пушками и переполненные ловкими и силь
ными матросами, произвели глубокое виечатлЬше на правительство 
шогуна. Оно, какъ мы видели, уступило требовашямъ американцевъ. 
Отчасти оно уже было подготовлено къ этому новыми идейными 
течешями своего времени. Но, вместе съ темъ, оно вынуждено было 
сделать уступки и въ другую сторону. Чувствуя подъ своими но
гами далеко ужо не такую прочную почву, какъ это было раньше, 
и понимая, какую бурю негодовашя вызовутъ въ народе уступки 
дерзкимъ требовашямъ иностранцевъ, автократическая бюрокраш 
шогуната не посмела взять на себя всю ответственность за этотъ 
решительный историческШ шагъ. Она обратилась за советомъ ко 
всемъ крупнымъ феодаламъ. Всемъ даймшсамъ были разосланы ко- 
niu съ письма президента С.-А. С. Штатовъ къ шогуну съ прось
бой откровенно высказаться по данному вопросу. Большая часть фе
одальной знати высказалась протинъ всякихъ договоровъ съ чуже
земцами. Некоторые изъ нихъ советовали заключить временные до
говоры на три, пять, десять летъ съ темъ, чтобы за это время под
готовиться въ воонномъ отношенш и затемъ изгнать варваровъ со 
священной земли Японш. И  лишь ■ немнопе были за мирные дого
воры съ иностранцами.

Другнмъ, крайне опрометчивымъ актомъ со стороны правитель
ства шогуна былъ оффищальный рапортъ императорскому двору въ 
KioTo о событшхъ, вызванныхъ появлешемъ въ самомъ сердце . 
Японш американскихъ кораблей. Целый рядъ носледнихъ шогуновъ 
совершенно оттеснилъ и императора, и императоршй дворь отъ 
всехъ государственныхъ делъ. Теперь же шогунъ Шйоши счель 
необходнмымъ въ опасный моментъ укрыться въ тени, падающей 
отъ престола. Правительство шогуна обнаружило, такимъ образомъ, 
полную неспособность справиться собственными силами съ тяжелыми 
событшш, выпавшими на дЪлю страны. Это ободрило довольно много
численную уже въ это время партш пмпер1алистовъ. 'Придворная
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знать сумела оценить значеше минуты: она убедила императора 
воспользоваться промахомъ шогуната, отказать ему въ желаемомъ 
имъ согласш императора на договоръ съ иностранцами и этимъ по
ставить правительство шогуната въ необходимость— или идти заве
домо и открыто противъ воли императора, или нарушить заключен
ный договоръ и подвергнуть страну всемъ опаеностямъ неравной 
борьбы.

Отказъ императора дать свое comcie на заключенный уже до
говоръ наносилъ шогунату еще одинъ ударъ: онъ разрывалъ связь 
между шогупомъ и прогрессистами, стоявшими за сближеше съ ино
странцами и видевшими въ'этомъ сближоши залогъ будущаго благо- 
состояшя страны. Паролемъ оппозицш того времени, какъ уже мы 
сказали, былъ импер1ализмъ. Разладъ между шогуномъ и императо- 
ромъ въ данномъ вопросе заставилъ прогрессистовъ отказаться па 
время отъ своихъ „западническихъ", если можно такъ выразиться, 
стремленш. Два различныхъ, казалось бы, течешя—  противъ чуже- 
зомцевъ и противъ шогуната— слились. Все оппозицюнныя силы со
средоточились на борьбе съ правительствомъ, оказавшимся по дан
ному вопросу въ двусмысленномъ положенш. Шогунатъ никакъ не 
могъ занять какое-нибудь определенное положеню. Двойственность 
и нерешительность характеризовали все его действ1я: правитель
ство не .санкщонировало появлешя чужеземцевъ, но и не решалось 
въ то же время противопоставить имъ вооруженную силу; оно явно 
хотело сорганнзировать оборонительныя силы страны и въ то же 
время не давало ни малейшаго намека на то, что окончаше этпхъ. 
прпготовлешй послужить сигналомъ къ изгнанш чужеземцевъ.

Правда, и политика большинства оппозицш въ то время не ус
пела еще отлиться въ ясныя и определенныя формы. Большинства 
ея все еще надеялось, что дело обойдется безъ коронной ломки, пу- 
темъ простого „объединешя двухъ знатей"— двора императора и 
двора шогуна. Само собою разумеется, что императору, у котораго 
фактически власть была отнята давно, уже не чемъ было посту
питься въ пользу шогуна, и общественное мн4ше ждало и требовало 
уступокъ со стороны носледняго. Однако обстоятельства не сразу 
сложились въ пользу этого общественнаго течешя.

Ш.

Шогунату удалось привлечь въ свою среду иесколькпхъ талант- 
лпвыхъ администраторов  ̂ Начался рядъ реформъ: была быстра
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развита береговая оборона, открыты военная школа въ 1одо и школа 
мореплавашя въ Нагасаки; устранены мнопя административный злоу- 
иотреблен1я, преобразована финансовая система. Движете противъ 
шогуната начинало понемногу успокоиваться, темъ более, что пра
вительство старалось представить дело открьшя портовъ иностран- 
цамъ, но какъ уступку передъ ихъ силой, а какъ актъ милосерды, 
даюнцй возможность укрыться и отдохнуть мореходамъ, измучен- 
нымъ въ борьбе со стихами. Такимъ образомъ убаюкивалась и на- 
цюнальная гордость. Одному изъ горячихъ защитниковъ шогуната—  
1и удалось даже вырвать у императорскаго двора декретъ, въ кото- 
томъ императоръ соглашался на все меры, прсдпринятыя шогуиомъ 
въ иностранной политике, и представлялъ ему полную свободу дей- 
ств1я въ далыгЬйшемъ. Однако светлые дни шогуиата, в и д и м о ,  про
шли. Часть придворной знати возстала противъ этого декрета, и онъ 
не былъ обнародованъ.

Но шогунатъ все еще не сдавался. ЛЬтомъ 1858 г. энергичный 
1и былъ назначенъ регентомъ больного и молодого шогуна. При
дворная napTifl, вокругъ которой группировались имнер1алисты и 
прогрессисты, была разбита натискомъ регента: несколько принцевъ 
и важныхъ придворныхъ были подвергнуты строгому домашнему 
аресту; пятьдесятъ шесть лицъ менее знатнаго происхождешя, ко
торыя принадлежали къ различнымъ кланамъ и служили агентами у 
даймюсовъ и придворной знати, были арестованы, разсажены по 
тюрьмамъ, подвергнуты пыткамъ и казнены. Дворъ былъ терроризи- 
рованъ и склонилъ смиронпо голову передъ шогуномъ.

Усилешо шогуната, однако, означало и укреплеше прежней его 
иностранной политики. Въ томъ же ,1858 г., подъ вл1яшемъ амери
канская) генеральная) консула Гарриса и угрозъ анппйскаго флота, 
были даны иностраннымъ торговцамъ новыя льготы. Для страны и 
приверженцевъ изолированной Японш стало совершенно ясно, что 
шогунатъ, действительно, или не хочетъ, или не можетъ противиться 
иритязанымъ иностранцевъ. Волна оппозицш поднялась и опять 
всколыхнула широкш слои общества. Литературныя произведены 
того времени были переполнены самыми хвастливыми эпитетами по 
отношение къ Японш и самыми бранными выражеными по адресу 
иностранцевъ.

Хотя ro H e n ie  со стороны шогуна на прогрессистовъ и HMnepia- 
листовъ разбило ихъ партш и выбросило ихъ въ большинстве слу- 
чаевъ за борть государственнаго управлены, но оно же заставило 
ихъ внимательнее и вдумчивее отнестись къ своимъ программамъ;



118

оно показало ту эфемерность надеждъ, которыя возлагались на объ
единена „знати двора императора и двора шогуна". Вопросъ обо
стрился; мнопе стали переходить на сторону техъ, кто требовалъ 
уничтоженья шогуната и возврата императору полной власти, и ад
министративной, и законодательной. Компромиссныя формы перестали 
удовлетворять значительную часть общества. Стали выдвигаться плавы 
насильственной дворцовой революцш: на терроризмъ шогуна неко
торые желали отвечать терроризмомъ импер1алистовъ. Хотя после- 
дше планы вожаками парии, въ конце концовъ,были отброшены, 
однако, этимъ не былъ устраненъ ударъ, занесенный надъ головой 
сильнаго и ни передъ чемъ не останавливавшагося регента 1и. 
Двадцать четвертая марта 1860 г. 1и былъ убитъ. Почти все 
убШцы принадлежали къ клану Мито. ВгЬ они были самураи, и все 
почти погибли на эшафоте. Въ письме, въ которомъ перечислялись 
преступлешя регента, за которыя онъ былъ преданъ смерти, между 
прочимъ, указывалось на его произвольные аресты и преследовашя, 
и назначена чиновниковъ, отвечающихъ только его интересамъ, на 
заключеше договора съ иностранцами противъ воли императора.

Въ ближайшш месяцы пало еще две жертвы: самураи, принад- 
бежавпйе къ клану убитаго In, отмстили клану Мито насильствен
ной смертью ихъ феодальная князя. Далее было совершено довольно 
удачное покушешона одного изъ министровъ шогуна Все это показы
вало, что смута разросталась. И действительно, самураи съ каждымъ 
днемъ все больше и больше покидали свои кланы, приставали къ 
шайкамъ рониновъ и наполняли страну криками: „да здравствуотъ 
императоръ! Долой варваровъ!“ Шогунатъ, потерявппй главную свою 
опору въ лице убитаго In, ослабилъ давлеше на общество, и на
чался возвратъ гонимыхъ передъ этимъ элементовъ. Несомненно, что 
вожаки оппозицш сделали бы въ это время и более решительные 
шаги, если бы имъ не приходилось опираться въ своихъ насиль- 
ственныхъ актахъ, главнымъ образомъ, на рониновъ, неустойчивость 
которыхъ могла бросить страну въ ужасной перюдъ анархш.

Отношенш правительства шогуна къ иностранцамъ продолжало 
запутываться все больше и больше. Съ одной стороны, усилешедви- 
жешя самураевъ, которые считали изгнанш чужеземцевъ дЬломъ 
своей чести и совести, сопровождалось целымъ рядомъ покушешй па 
представителей западно-европейскихъ государствъ. Съ другой сто
роны, и сами европейцы, не умели какъ следуетъ разобраться во 
всемъ, что происходило въ новой и чуждой имъ среде, и прибавляли 
много лишняя ко всей этой путанице. Такъ, напр., тотъ фактъ, что



119

посольства и представители ихъ тщательно охранялись японской ад- 
министрашей отъ возможпыхъ въ каждую минуту покушешй со 
стороны рониновъ, истолковывался европейцами за желаше 
японцевъ установить за ними постоянный сыскъ и надзоръ, 
которые бы сделали невыпосимымъ пребываше евронейцевъ въ этой 
стране. Самыя иокушешя приписывались многими европейцами т;ш- 
нымъ махинащямъ японскаго правительства, которое-до стремится 
терроризировать европейское общество. Наконецъ, въ самый торго
вый договоръ 1858 г. вкралась весьма невыгодная для Япоши не
домолвка, которой воспользовалось европейское купечество.

Дело въ томъ, что этимъ договоромъ было допущено обращешо 
въ Япоши иностранной монеты, нричемъ не было принято во внима- 
nie то обстоятельство, что отиошешя благородныхъ металловъ между 
собой* въ Европе и въ тогдашней Японш выражались различными 
величинами (въ Европе золото относилось къ серебру, какъ 15 : 1, 
въ Япоши же,— какъ 5 : 1), и разница всецело учитывалась въ 
свою пользу европейскими торговцами. Когда правительство заме
тило свою ошибку и приняло рядъ меръ въ целяхъ устранешя до- 
иущенпаго недосмотра, европейше торговцы подняли шумъ, обвиняя 
Япошю въ нарушены договора. Далее, европейше торговцы оказа
лись крайне недовольны теми обрядностями (действительно, докуч
ными), которыя были установлены японцами съ давнихъ временъ 
для всехъ иностранныхъ товаровъ, ностуиавшихъ на японскую тер- 
ритор1ю. Такимъ образомъ, все это разстрапвало и усложняло только- 
что установленный отношешя съ иностранцами и не обещало мирнаго 
разрешены взанмныхъ недоразумешй.

Между темъ, осенш того же JL860 г. правительство шогуна по
несло еще одну очень тяжелую для себя потерю. Умеръ принцъ фе- 
одальнаго округа Мито, который, не смотря па свое вражебное на- 
CTpoenie къ шогунату, темъ не менее, имелъ огромное влыше на са- 
мураевъ и рониновъ. удерживая ихъ отъ различныхъ насильствен - 
ныхъ актовъ, а главнымъ образомъ, отъ нанадешя на иностранцевъ.

Сознавая всю затруднительность ноложешя, правительство стало по
думывать о пресловутомъ объединены обоихъ дворовъ —  император- 
скаго и шогунатскаго. Сначала этого думали достигнуть бракомъ шо
гуна съ сестрой императора. Но время оказалось слишкомъ серьез- 
нымъ для того, чтобы теперь можно было достигнуть чего нибудь 
существеннаго подобными пал.иативами. Тогда правительство, желая 
ослабить оппозищю и успокоить ту ея часть, которая волновалась 
больше всего отношеными къ иноземцамъ, пообещало изгнать по-



120

слЬднихъ нзъ Япоши въ течеше ближаншихъ десяти летъ, т. е. стало 
опять-таки на скользкую почву оттяжекъ и двойной игры.

Между тЪ.мъ, политически центръ все более и более переме
щался въ KioTo, мёстоиребыванГо императорскаго двора, куда сте
кались и те. которые искренно хотели одного— изгнаны варваровъ, 
и те, которые думали воспользоваться этимъ движешемъ съ целью 
уничтожены двоевламчя н нисировержешя шогуната. Самъ дво]>ъ, 
увлекаемый точешемъ, игралъ въ данномъ случае скорее пассивную, 
чемъ активную роль, и даже, какъ увидимъ сейчасъ, побаивался не- 
которыхъ нзъ сторонников императорской власти.

Какъ бы то ни было, кютская онпозицы, воспользовавшись обеща- 
шемъ шогуна изгнать чужезомцевъ, нанесла правительству решитель
ный н сильный ударъ. Она убедила императора издать эдиктъ, въ кото- 
ромъ тотъ, неречислпвъ все несчастья, соиряженныя съ появлешемъ 
въ Япоши иностранцевъ, объявлялъ ко всеобщему сведешю объ обе
щаны шогуна закончить въ десять лЬтъ все ириготовлешя для из- 
гиашя варваровъ. Этотъ эдиктъ ставилъ шогуна въ очень тяжелое 
положеше по отношешю къ иностранцамъ и развязывалъ рукн всемъ 
гражданамъ въ деле органпзацж заговоровъ противъ чужезомцевъ.

Въ это же время и более широюе круги оипозицш начинаютъ 
действовать энергичнее, чемъ прежде. Наиболее могучими феодаль
ными ленами были тогда Сатзума и Xouiiy. I I  князья, и ихъ вас
салы въ течеше целаго ряда вековъ проявляли духъ особенной не
покорности по отношешю къ шогуну. И шогуну было трудно заста
вить ихъ подчиняться своимъ требовашямъ: географическое ноло- 
жеше обоихъ леиовъ делало затруднительными всякы военныя экспе- 
ДШШ1, направляемый туда, и обезиечивало за нхъ князьями большую 
долю независимости. Теперь, въ смутное время японской исторы, 
оба эти лена начинаютъ играть выдающуюся роль. Xouiiy прим- 
кнулъ къ крайнимъ радикаламъ, требовавшимъ немедлеииаго 
изгнаи1я варваровъ и ниспровержешя шогуната. .Сатзума стоялъ на 
стороне умеронныхъ, не разделявшихъ крайнихъ меръ по отношенш 
къ иностранцамъ и мочтавшпхъ не объ уничтожешн, а лишь о рефор
мированы шогуната. При помощи Сатзумы умеренные решились на 
активное вмешательство въ политику страны. Въ апреле 1802 г. 
вооруженный отрядъ самураевъ изъ Сатзумы, подъ иредводитель- 
ствомъ своего феодальная князи двинулся въ Шото. Какъ мало 
былъ подготовлонъ императорскш дворъ къ нолитическимъ рефор- 
мамъ, ноказываетъ следующ1й фактъ. Неподалеку отъ Шото къ са- 
мураямъ изъ Сатзумы присоединился отрядъ рониновъ, которые
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хотЪлп черезъ Хпзамитзу, феодальнаго князя, Сатзумы, подать им
ператору петицио съ крайними требовашямп по адресу шогуна и 
иностранцевъ. Борьба съ этими повстанцами могла бы невыгодно от
разиться на ходе всей экспедицш, и Хпзамитзу, скрыни сердце, 
|цшпялъ надъ ними начальство и обещалъ довести ихъ жолашя до 
св'Ьд1яия императора. Дворъ, иолучивъ эту иетищю, былъ пораженъ 
ея революцюннымъ характеромъ, и хотя желашемъ повстанцевъ 
было полное уничтожеше шогуната и сосредоточеше всей власти въ 
рукахъ императора, этотъ посл’Ьдшй вел’Ьлъ Хпзамитзу принять на 
себя охрану дворца и постараться успокоить рониновъ, оставленных!, 
въ окрестностяхъ KioTo. Переговоры эти кончились кровавой стычкой, 
после которой отрядъ рониновъ долженъ былъ разоряться. Получа
лось удивительное положеше. Дворъ настолько отвыкъ отъ 
фактическая) вмешательства въ дела страны, что готовъ былъ 
съ оруж1емъ въ рукахъ защищаться отъ тЪхъ своихъ рьяныхъ 
сторонниковъ, которые хотели, чтобы вся власть перешла въ 
руки императора.

Умеренные, опираясь на вооруженную силу самураевъ изъ Сат
зумы, выработали слЪдующш планъ: императоръ долженъ послать 
въ 1едо къ шогуну торжественное посольство, сопровождаемое частью 
военныхъ силъ Сатзумы, съ тробовашемъ— во-первыхъ, чтобы шо
гунъ самъ явился въ KioTo для переговоровъ съ главнейшими фе
одальными князьями о лучшихъ м’Ьрахъ для успокоен1я наши 
(въ основ!, этого ктрефованц  ̂лелуиа надежда на реализацмо 
нресловутаго „объединешя' двухъ знатей“ ); во-вторыхъ, чтобы 
пять приморскихъ крупныхъ феодаловъ были включены въ совЪтъ 
шогуна: и въ третьихъ, чтобы двумъ лицамъ, указаннымъ въ 
этомъ требованш, были предоставлены крупныя административный 
должности въ 1едо.

Правительство шогуна согласилось на первое и третье изъ этихъ 
требованш, а второе отвергло, какъ слншкомъ опасное. Но опас
ной для шогуната была вся процедура подачи этой петицш. Она со
здавала для него очень опасный процедентъ и предвещала полное 
крушеше шогуната. Въ самомъ деле, мы видимъ здесь прямое обра
щено къ императорской власти феодальныхъ князей, что строго 
было воспрещено въ течеше всей эпохи Токугава; мы видимъ, далее, 
прямое вмешательство въ фактическое управлеше страны со стороны 
императорскаго двора и какъ бы признашо правъ на такое вмеша
тельство со стороны шогуната,— это было опять-такн нарушешемъ 
еамыхъ основъ последняя).
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IV.

На обратно.мъ пути этого знаменитая въ исторш Японш по
сольства произошло еще и другое чреватое последств1ями событю. 
Навстречу блестящему кортежу феодальная князя попалось не
сколько англичанъ, которые не оказали обычныхъ въ этомъ случае 
почестей. За такое неуважеше, по иравамъ того времени, каждому 
японцу грозила тутъ же на месте смертная казнь. Въ силу этого 
обычая, самураи Сатзумы напали на англичанъ, причемъ двое изъ 
нихъ были ранены и одинъ убитъ. Анг.ш, конечно, потребовала 
удовлетворены. Князь Сатзумы отказался выдать виновныхъ, а 
шогунъ но имелъ достаточно силы принудить его къ этому. Въ ре
зультате последовала бомбардировка анг.ийскими кораблями Каго
симы, столицы Сатзумы. Это применеше военной силы произвело 
на японское общество подавляющее впечатлеше, но къ этому мы 
еще возвратимся.

Экспедицш вождя Сатзумы въ 1едо сопровождалась еще цЬлымъ 
рядомъ более второстепенныхъ меръ. Хизамитзу воспользовался сму- 
щешемъ правительства шогуна и убедилъ ого объявить амниетш за 
все политичешя преступлев]'я, совершенный съ 1858 г.; затемъ 
былъ произведенъ целый рядъ перемещена! различныхъ крупныхъ 
чиновниковъ, а также приступлено къ усиленно береговой обороны. 
Была проведена, наконецъ, еще одна мера, а именно: круинымъ 
феодаламъ приказано было держать гарнизоны въ Ki0T0, а для того, 
чтобы эта новая обязанность не отразилась слишкомъ тяжело на ихъ 
матер1альномъ положенш, ихъ освободили отъ обязанности содержать 
свои семьи и проживать известное количество месяцевъ каждые два 
года въ 1едо. Эта невинная, на первый взглядъ, мера нанесла, од
нако, шогунату тяжелый ударъ: почти тотчасъ же феодальные князья 
разослали свои семейства по своимъ ленамъ, и столица шогуна бы
стро опустела. Эти перемены во внешней обстановке 1едо служили 
для народной массы, которая не могла считаться со всеми тонко
стями политики, явнымъ доказательствомъ, что для шогуната пробили 
носледше часы.

Итакъ, умеренные со своей политикой примирены „двухъ зна
тей" п реформованы сохраненная шогуната подрылись, противъ 
своей воли и ожиданы, подъ самые оеиовы шогуната, после чего су- 
m e c T B O B a n i e  его стало безусловно недолговечнымъ. Но умеренные
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совершенно не замечали глубины своей работы. Они думали, что они 
въ значительной мере достигли желанпаго „равновепя", и, по воз- 
вращеши посольства нзъ 1едо, отпраздновали въ KioTo свою победу, 
которая не стоила имъ ни капли крови.

Между темъ, cooTHomenie napTiii въ столице за Tt два месяца, 
которые ушли на только что указанные переговоры, значительно из
менились. Отрядъ самураевъ изъ Сатзумы, на который опирались 
умеренные, былъ значительно ослаблонъ, такъ какъ часть его сопро
вождала посольство, назначенное въ 1едо. Этимъ воспользовались ро
нины, которые проникли въ KioTo, совершили рядъ шштическихъ 
уб^ствъ и сорганизовались вокругъ одного нзъ феодальныхъ кня
зей— Мори Мотонори изъ Мито, одного нзъ рьяпыхъ приверженцевъ 
крайней партш того времени. ИмиераторскШ дворъ и раньше больше 
сочувствовалъ крайнимъ въ той части ихъ программы, которая ка
салась немедленнаго нзгнашя варваровъ. Крайше взяли верхъ при 
дворе императора. Немедленная священная война съ варварами 
стала центромъ политики императорскаго двора. Въ конце апреля 
1863 г. шогунъ торжественно вступилъ въ Kioro и попалъ въ ат
мосферу самого резкаго шовинизма. KpafiHie закусили удила; по 
ихъ настоянш, нзгнаше варваровъ было назначено на 25 шня того 
же года; императоръ не позволилъ шогуну выехать изъ Кюто; этому 
последнему едва-едва удалось уклониться отъ торжественной цере- 
MOHin вручешя при алтаре меча, какъ символа начала военныхъ 
дШствШ противъ враговъ. Наступилъ решительный моментъ; 
правительство шогуна но могло ужо долее вести своей двойственной 
игры съ императорскимъ дворомъ и представителями иностранныхъ 
доржавъ: оно наотрезъ отказалось исполнить повелеше император
ская) двора и начать несправедливую войну съ иностранцами. Этотъ 
глубоко-патрютичетй шагъ правительства шогуна повелъ, однако, 
къ тому, что умеренные потеряли всякое вл!я1пс на императоршй 
дворъ, и KioTo осталось въ рукахъ крайнихъ. Въ результате всехъ 
этнхъ событ!й появился императоршй ириказъ, которымъ назна
чался день для нзгнашя варваровъ Правда, этотъ приказъ исходилъ 
прямо отъ императора и не имЬлъ скрепы со стороны правительства 
шогуна, т. е. шелъ въ разрезъ со всей установившейся администра
тивной и законодательной практикой Яноши, но па эту сторону дела 
MHorie теперь уже перестали обращать внимаше. Феодальный князь 
лена Xouiiy нашелъ нужнымъ немедленно же подчиняться этому 
приказу, и по его распоряжение въ принадлежащай ему укреплен
ной гавани Симоносеки былъ открыть по американскимъ, француз-
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скнмъ и голландок и м'Ь судамъ артиллерШши огонь, которымъ были 
произведены повреждешя судовъ и убито нисколько человекъ ипо- 
странцевъ. Правительство шогуаа при такихъ обстоятельствахъ pt- 
шило силой освободить шогуиа, задержаннаго въ K i0 T 0 . Съ этой 
ц л̂ью въ столицу императора было отправлено два батальона саму- 
раевъ. Но до кровопролитж дело не дошло: шогунъ былъ отпу- 
щеиъ въ 1едо.

Между те.мъ, бомбардировка Кагосимы англичанами произвела 
на императора и ого дворъ, какъ и на все японское общество, 
прямо-таки потрясающее щючатл’Ьтше и показала, съ какими жал
кими силами и средствами думаетъ Япоши вступить въ борьбу съ 
могучими военными организацшми Запада. Императорски! приказъ 
объ изгнаши варваровъ былъ объявленъ иодложнымъ; вину за это 
преступлена возложили на крайнихъ, и Мори со всЪми'своимн вас
салами и подчиненными былъ изгнанъ изъ h’i0T0. Вл1ян]в опять пе
решло въ руки умеренныхъ, и общественное мнешо, невидимому, 
окончательно отвернулось отъ всякихъ ироектовъ изгнашя варва
ровъ. Крайше, наконецъ, заставили отказаться отъ союза съ ними 
и императорскхй дворъ. Самураи изъ Xouiiy для того, чтобы возста- 
ноиить свое вл!я1пе на императора, двинулись на Шото, сожгли его 
большую часть и только съ больншмъ трудомъ были отбиты. Такимъ 
образомъ, недавние союзники императора въ ого политике ненависти 
къ варварамъ стали мятежниками и порвали всякую связь съ нм- 
ператорскимъ дворомъ. Агитацш противъ варваровъ потеряла 
одинъ изъ самыхъ крунныхъ своихъ козырей -  санкцно императора.

Мы не останавливаемся на подробностяхъ этой борьбы возму- 
тившагося клана Xouiiy съ пмператорскимъ дворомъ и шогуномъ. 
Достаточно сказать, что она затянулась почти на два года и дала 
несколько кровавыхъ столкновешй. Для насъ важно отметить лишь 
те течешя, которыя продолжали начавшееся разложеше стараго по
рядка и созидаше новыхъ общоственныхъ отношешй. На нервомъ 
месте здесь мы должны отмЬтить тотъ фактъ, что вожди Xouiiy въ 
неравной борьбе съ войсками шогуна решились переступить старый 
коренной законъ,— одну изъ основъ всего феодальнаго строя,— по 
которому оруж1е разрешалось носить лишь самураямъ, составляв- 
шнмъ действующую армш. Феодальный князь Xoiuiy нашелъ такой 
норядокъ не соответствующий своимъ интересамъ и сталъ прини
мать въ ряды своихъ войскъ людей всехъ классовъ и всехъ об- 
щественныхъ положешй. Такъ,— почти безсознательно,— нанесенъ 
былъ одинъ изъ сильпейшихъ ударовъ феодальному строю.
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Съ другой стороны, нападеше въ гавани Симоносеки на евро- 
neiicKie корабли съ батарей Xoiuiy, конечно, не прошло для Японш 
даромъ. Соединенная эскадра европейскихъ державъ и Америки под
вергла берега Симоносеки жестокой канонаде, которая убедила Xouiiy 
въ полной невозможности оказать какое-либо сопротивлеше военнымъ 
силамъ Америки и Европы и еще больше уронила въ общественномъ 
мненш идею объ изгнанш варваровъ. Кроме того, правительству 
шогуната пришлось заплатить огромную контрибущю за дейстя 
феодала Xouiiy, который поступалъ въ данномъ случае прямо въ 
разрезъ съ распоряженьями изъ 1едо. Это обстоятельство еще силь
нее заставляло задумываться многихъ изъ активныхъ деятелей 
того времени о необходимости сосредоточить политическую власть и 
ответственность въ однехъ рукахъ и сократить мнопя вольности 
феодаловъ. Такъ подрывался все глубже и глубже потокъ собьтй 
подъ устои государствепнаго нрава Яноши.

Какъ бы то ни было, шогунатъ вышелъ пока изъ затруднитель- 
ныхъ обстоятельствъ победителемъ. Положеше умеренныхъ окон
чательно укрепилось при дворе. Однако, событш продолжали раз
виваться и привели къ окончательной исторической развязке раньше, 
чемъ это можно было, повидимому, ожидать.

Представители иностранныхъ державъ давно уже чувствовали, 
что отсутств1е императорской санкцш заключенныхъ ими догово- 
ровъ является источникомъ целаго ряда волпешй въ стране и дЬла- 
етъ ихъ положеше здесь неустойчивымъ. Естественно, что они были 
серьезно озабочены темъ, чтобы такъ или иначе заручиться подоб
ной санкщей. Кроме того, необходимо было уладить некоторые та
рифные вопросы и добиться открьтя двухъ портовъ Xioro и Осака. 
Особенно удобнымъ для достижешя всехъ этихъ целей представите
лям! иностранныхъ державъ, показался моментъ после Симоносек- 
ской бомбардировки. На японское правительство была возложена 
контрибущя более, чемъ въ два миллшна рублей. Гарри Паркесъ, 
представитель Великобританш, убедилъ заинтересованныя въ дан
номъ случае державы отказаться отъ этой контрибуцш подъ усло- 
BieMb, что вышеприведенныя требовашя будутъ японскимъ прави
тельствомъ выполнены немедленно. Но, нолагая, что на востоке 
иностранная политика должна опираться на военную силу, державы 
согласились прежде, чемъ предложить свои услов4я, произвести въ 
Xioro морскую демонстрант. И, действительно, въ ноябре 1866 г. 
въ указанной гавани стали на якорь восемь боевыхъ кораблей раз- 
личныхъ государствъ. Впечатлеше на общество отъ этой демон-
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страцш оказалось огромное. Движете противъ иностранцевъ, кото
рое начало затихать, вспыхнуло съ новой силой. Дело въ томъ, 
что Xioro является гаванью для Шото. Такимъ образомъ, „варвары" 
оказались у самыхъ воротъ императорской столицы. Эта была дер
зость, превосходившую ту, которую позволилъ себе адмиралъ 
Перри, когда нисколько летъ назадъ остановился въ гавани 1едо. 
Въ виду такого дерзкаго отношешя со стороны варваровъ, внутрен- 
uio раздоры между феодалами были забыты. Ростъ агитацш противъ 
иностранцевъ сопровождался опять новымъ взрывомъ негодовашя 
противъ шогуната, который и ва этотъ разъ оказался неспособнымъ 
избавить страну отъ поДобнаго унижешя. Министры же шогуна 
продолжали свою обычную политику затяжекъ: ипостранцевъ они 
успокаивали полуоб-Ьщашями, а императорскш дворъ старались 
склонить къ частнчнымъ уступкамъ.

Императорскш дворъ и самъ императоръ, крайне взволнован
ные всЬмъ происшедшимъ, снова подпали подъ вл1яшо крайнпхъ. 
Императоръ распорядился объ удаленш минпстровъ, которые вели 
переговоры отъ имени шогуната съ представителями иностранныхъ 
державъ. Это было уже прямое посягательство на административный 
права 1едскаго правительства. Но правительство шогуна не посмело 
протестовать и исполнило распоряжеше императора, вместе съ темъ 
продолжая добиваться санкцш заключеннаго имъ договора. Импе- 
раторъ далъ, накопецъ, свое cooacie, но потребовала чтобы дого
воры были подвергнуты пересмотру при участш феодальиыхъ властите
лей, и чтобы требуемыя гавани не были открыты иностранцамъ. У 
шогуна и на этотъ разъ не хватило смелости отвечать отказомъ на 
требовашя императорскаго двора. Онъ призналъ ихъ, но все-таки 
обещалъ отъ себя иностранцамъ одну изъ нужныхъ имъ гаваней. 
Покончивъ съ тарифнымъ вопросомъ и заручившись сапкщей импе
ратора на договоры и обещашемъ шогуната на открытю въ бли
жайшее время Xioro, иностранный суда отплыли, увозя съ собой 
сознаше победы н но отказавшись ни отъ копейки контрибуцш.

После отъезда соединенной эскадры правительство шогуна ре
шило продолжать свою борьбу съ непокорнымъ Xouiiy. Но обстоя
тельства изменились кореннымъ образомъ. Вожди умеренныхъ убе
дились въ необходимости реформировать всю административную и 
законодательную машину шогуната теперь же. Наиболее целесооб- 
разнымъ средствомъ въ этомъ отношенш пмъ представлялась такая 
организащя, при которой шогунатъ считался бы со взглядами и требо
ваньями объединенныхъ феодаловъ. Эта идея сделала собенные успехи
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за время последней морской демонстрант иностранныхъ державъ* 
и, когда теперь войска шогуна выступили противъ Xouiiy, они нашли 
на стороне этого непокорнаго лена многихъ своихъ прежнихъ союз- 
никовъ и общественное мнете страны. Самураи Xorniy одержали 
теперь рядъ победъ надъ правительственными войсками и темъ 
совершенно подорвали военный авторнтетъ шогуна. Военныя опера- 
щи были прекращены съ той и другой стороны по требование импе
ратора. Въ это время умеръ совсемъ еще юношей шогунъ; прямыхъ 
наследниковъ на шогуншй престолъ не было; шогунатское досто
инство было передано Хптотсубази, который былъ признанъ главой 
дома Токугава и принялъ теперь имя Токугава-1осинобу.

Новый шогунъ долгое время до этого момента стоялъ во главе 
управленш. Онъ былъ человекъ недюжиннаго ума и прекрасно по- 
нималъ, что последте часы шогуната близки. Согласился же онъ 
на этотъ высокш постъ только после настояшй со стороны импе
ратора и заверошй со стороны несколькихъ крупныхъ феодаловъ 
въ самой серьезной поддержке.
’ Самая личность новаго шогуна представляетъ крупный интересъ 
для характеристики техъ глубокихъ изменешй, которыя произошли 
за последшя десять летъ въ сознаши японскаго общества. Новый 
шогунъ былъ выдвинуть кандидатомъ на этотъ постъ еще за де
вять летъ передъ темъ, въ 1857 г., со стороны наиболее реши- 
тельныхъ сторонниковъ „изгнашя варваровъ“ . И  вотъ теперь, въ 
I860 г., онъ оказывается шогуиомъ после девятилетней работы въ 
самомъ центре правительственнаго механизма. И что же мы вп- 
димъ? Этотъ кандидатъ партш, враждебной иностранцамъ, успелъ 
за это время переделать армио по французскому образцу, пригла
сить анпийскихъ офицеровъ для организащи флота, послать своего 
брата на парижскую выставку и приспособить целый рядъ обычаевъ 
и церемошй шогунатскаго двора къ западно-европейскимъ образ
цами Такъ духъ времени сломилъ самыхъ непримиримыхъ, когда 
имъ пришлось столкнуться съ живой действительностью и вдуматься 
хорошенько въ условш текущей жизни.

Мы не будемъ останавливаться на короткомъ управленш Току- 
гавы Госинобу. Мы видели, что предыдущая собьтя успели рас
шатать все устои шогуната: шогунатъ фактически потерялъ все 
свои главнейнпя права; онъ не чувствовалъ уже подъ собой почвы; 
онъ существовал^ какъ учреждеше, но не какъ политическая сила. 
Оставалось нанести ему последшй ударъ - формально признать уда- 
леше его съ исторической сцены. Развязка не заставила себя ждать.
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Изъ первыхъ же столкновеш'й съ феодалами и ихъ самура
ями новый шогунъ вынесъ впечатлеше, что на его стороне самое 
незначительное меньшинство, а все осталъныя силы сплотились во- 
кругъ импер1алистской программы, отбросившей все свои шовини
стически требовашя и планы относительно изгнашя иностранцевъ.

Въ октябре 1867 г. одинъ изъ феодальныхъ князей обратился 
къ шогуну съ откровеннымъ письмомъ, въ которомъ, между прочимъ, 
было сказано следующее: „причина постигшихъ насъ неурядицъ 
заключается въ томъ, что административный распоряжешя исходятъ 
изъ двухъ центровъ, заставляя глаза и уши имперш вращаться по 
двумъ противоположнымъ "направлешямъ. Событш движутся къ 
революцш, и старый порядокъ не можетъ быть сохраненъ на бу
дущее время. Вы должны возвратить всю власть управлешя въ руки 
государя и заложить фундаментъ, на которомъ Япошя можетъ под
няться на такую же высоту, какой достигли друпя страны". Это 
письмо было последней каплей, переполнившей чашу сомненгё и ко- 
лебанШ шогуна. Шогунъ созвалъ феодаловъ и высшихъ чиновъ им
перш, сообщилъ имъ о своемъ решенш передать всю власть въ 
руки императора и просилъ ихъ совета. Решеше его было одобрено, 
и 14 октября 1867 г. шогунатъ пересталъ существовать, а на 
историческую сцену выдвинулась японская импер1я, представлявшая, 
пока что, еще абсолютную монархш. .

Мы не можемъ здесь не отметить этого редкаго и не даромъ 
вызывающаго восторгъ у историковъ факта отречешя отъ власти. 
Надо помнить, что въ рукахъ у шогуна всетаки еще былъ весь 
правительственный механизму у него были огромныя матер1алышя 
средства: войско и деньги. Правда, противъ него было обществен
ное мнеше страны; его армш могли противопоставить свои войска 
отдельные феодалы. Его дело по существу, конечно, было проиграно, 
но онъ могъ бы еще потягаться съ новыми течешями въ граждан
ской войне и, быть можетъ, протянуть еще несколько летъ у кор
мила нравлешя. Но онъ не захотелъ прибавлять несколько крова- 
выхъ страницъ къ исторш своей родины и покорно ушелъ прочь, 
все взвесивъ и обдумавъ.

У.

Окидывая теперь общимъ взглядомъ описанное нами четыр- 
надцатиле™ (1853— 1867 гг.) японской исторш, мы должны при
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знать, что этотъ перюдъ перестройки ста а̂го государственнаго по
рядка представляотъ здесь много своеобразнаго.

Накоплявнпяея въ долгомъ и постепенномъ историческомъ про
цессе молекулярныя изменены общественнаго организма немедленно 
дали знать о себ'Ь подъ вл1яшемъ энергичнаго толчка, полученнаго 
извне. Быстро выдвинувшыся на историческую сцену силы сгруп
пировались въ необычномъ виде. Въ завязавшейся борьбе napTili 
наблюдателя прежде всего поражастъ отсутшпе сколько-нибудь вы
держанная консерватизма. Въ самомъ деле, если парт шогуна и 
умеренные хотели, во что бы то ни стало, сохранить шогунатъ, 
хотя бы въ реформированномъ виде, то они же, съ другой стороны, 
склонились къ политике открытыхъ дверей, къ сближешю съ запад
ной культурой, къ уничтоженно ТОЙ И30ЛЯЦ1И, въ которой Яношя 
прожила около двухъ столЬтш и къ которой привыкло нЬсколько 
десятковъ поколенш, т. е., по существу, требовали прогрессивно- 
радикальныхъ изменонШ во всемъ жизненномъ строе страны. Съ 
другой стороны, если императоръ и пария крайнихъ съ ненавистью 
относились къ иностранцамъ и упорно искали малейшей возможно
сти загнать Японш въ ея прежпее замкнутое существоваше, то они 
столь же страстно стремились къ уничтоженш шогуната, этой слож
ной и законченной системы государственнаго управлешя, просуще
ствовавшей безъ малейшихъ изменешй въ течете многнхъ сто- 
летгё. Съ этой точки зрешя, императоръ и крайн!е были ради
калами и прогрессистами, такъ какъ ихъ стремлешя были направ
лены къ замене отжившихъ общественныхъ отношешй новыми, 
более соответствующими запросамъ времени. Жизнь заставила обе 
партш примириться на компромиссе: одни навсегда потеряли шогу
натъ, друпе навсегда должны были отказаться отъ надежды изба
виться отъ вмешательства западно-европейской культуры и запад- 
ныхъ государствъ въ мирное течеше японской исторш.

Но во всемъ этомъ перюде не только много своеобразнаго, но 
много и поучительнаго. Здесь повторилось то, что происходить и 
въ другихъ общественныхъ двпжешяхъ. Въ то время, какъ въ глу
бине народныхъ массъ, подъ влшшемъ разнообразныхъ факторовъ, 
происходили существенныя и глубокы, но еще незаметныя измене
ны, на сцену уже выдвинулась интеллигенщя, первая почувство
вавшая и понявшая, что старый режимъ отжилъ и долженъ быть 
подвергнутъ коренной перестройке. Она первая стала говорить объ 
этомъ, указывать на это, настаивать на этомъ. Она' первая приняла 
на себя гневные удары стараго порядка, не хотевшаго склониться

Очерки по iicTopin Яаопскаго народа. (j
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передъ новыми победами жизни и не чувствовавшаго своей дряхлости, 
хотя и осужденнаго уже истор1ей. Нуженъ былъ вн’Ьшшй толчокъ, 
чтобы вдвинуть въ движете более широте круги общества. После 
того процессъ ломки старыхъ формъ пошелъ неуклонно и шшйно. 
Пускай главнейшие деятели исторической драмы искали среднихъ 
путей, желая проскользнуть безъ болыпихъ страданШ и потрясе- 
н!й,— этихъ среднихъ путей но оказалось. То, что они делали для 
примиретя стараго порядка съ новымъ ложилось дробящими уда
рами на старый режимъ и служило къ созидашю фундамента для 
новаго общественнаго стрря—и делалось это часто безсознательно, 
совершенно незаметно для самихъ актеровъ исторической сцены. 
Жизнь отвернулась отъ мечтанш среднихъ людей о среднихъ путяхъ; 
она залечила свои раны крайними мерами, радикальными сред
ствами: у однихъ она взяла свободу сношешй Японш со всемъ 
остальнымъ м1ромъ, у другихъ— коренную ломку государственная) 
строя.

Отъ паденгя шогуна до объявлетя конституцъи.

I.

Отречеше шогуна было принято. Вся политическая власть пере
шла въ руки императора, которому н предстояло теперь съорганизо- 
вать новое правительство. Но надо вспомнить ту атмосферу безделья 
и безсилья, которой дышалъ въ течете несколькихъ последнихъ столе- 
тШ императоршй дворъ для того, чтобы понять, какое непосильное 
бремя представляла для него эта новая задача. У императора въ 
тотъ моментъ не было ни адмшшстрацш, ни армш, ни финансовъ, — 
ничего, кроме имени. Естественно, что императоръ не могъ сразу от
казаться отъ услугъ шогуна и всей его административной машины, 
находившейся, конечно, въ рукахъ приверженцевъ шогуната. Экс- 
шогуну было поручено продолжать фактическое управлеше стра
ной, подъ общимъ наблюдешемъ и руководствомъ императора и его 
двора.

Однако, подобное иоложете вещей вовсе не улыбалось imnepia- 
листамъ, которые затратили столько жертвъ и столько силъ, чтобы 
вырвать съ корнемъ шогунатъ изъ жизни Яноши. Правда, юридиче
ски шогунатъ не существовала но въ действительности, въ силу по-



рученш императора и даннаго положешя вещей— шгунъ все еще 
оставался самымъ могущественнымъ лицомъ въ имперш. Нельзя было 
терять времени; надо было быстро наносить ударъ за ударомъ этому 
разваливающемуся институту государственнаго права Японш.

Прежде всего подъ давлел1емъ победившей партш цачалась^мас- 
совая смена чиновничества: сторонники шогуна должны были усту
пать свои посты участникамъ импер1алистическаго движен!я. Эта 
смена, конечно, вызвала крайнее недовольство и ронотъ среди при- 
верженцевъ старого порядка, придала упругость ихъ сопротивленш. 
Затемъ охрана дворца была поручена другимъ кланамъ, а самураи 
изъ приверженцевъ гаогуна были удалены изъ KioTO, и имъ была 
совсемъ запрещено появляться въ стенахъ императорской столицы. 
Йаконецъ, въ совещанш, созванномъ императоромъ и состоявшемъ 
изъ принцевъ, придворной знати, даймюсовъ и ихъ советнцковъ, 
3-го января 1868 г. было постановлено, после горячихъ дебатовъ 
и жестокихъ сноровъ со сторонниками шогуна, принять отреченЁе 
1осинобу не только отъ его шогунатскихъ полномоч1и, по и отъ фео- 
дальныхъ нравъ на земли и подданныхъ, прпнадлежавшихъ дому 
Токугава. Это было уже слишкомъ. 1осииобу отказался только отъ 
своихъ административныхъ нравъ высшаго чиновника, а его захо
тели совершенно стереть съ лица земли, выбросить за бортъ еще 
продолжавшаго свое существоваше феодальнаго строя. Ни самъ онъ, 
ни принадлежавппе его роду самураи не могли допустить подобнаго 
отношешя къ феодальнымъ правамъ одного изъ крупнейшихъ власти
телей того времени. Въ результате последовалъ рядъ столкновешй 
на суше и на море между сторонниками шогуна и императора. Но 
подточенный жизнью институтъ шогуната уже не проявлялъ доста
точной сопротивляемости, и при первой же встрече враждующихъ 
■сторонъ, но смотря на колоссальный перевесъ шогунатскихъ войскъ 
<10.000 противъ 1.500), таковыя были разбиты. Госинобу после 
этого исчезаетъ изъ ncTopiu Япоши навсегда.

Мы не будемъ останавливаться на новой организацш правитель
ства. По существу, она оказалась повторенюмъ той системы, которая 
имела место въ Япоши несколько сотъ летъ тому назадъ до укреп- 
лешя въ стране феодальныхъ порядковъ. Мы проследимъ лучше 
дальнейшее развптш техъ фактовъ, которые продолжали работать 
надъ созидашемъ новой Японш.

Новое императорское правительство прежде всего поторопилось 
покончить съ осложнешямн въ иностранной политике: у него слиш
комъ много было дела внутри страны для того, чтобы продолжать
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каюя-либо недоразумешя съ европейцами и американцами. Къ 
этому же его побуждали и главнейпш деятели только-что минувшей 
японской революцш. За подписью н'Ьсколькихъ вл1ятельныхъ лицъ 
уого времени, императору была подана соответствующая петищя, 
на которую правительство обратило самое серьезное внимаше.

Xioro и Осака были открыты для иностранной торговли 1-го 
января 1868 г. Въ феврале того же года императоръ послалъ 
представителямъ иностранныхъ державъ требоваше, чтобы они сооб
щили своимъ правительствамъ о переменахъ, происшедшихъ въ 
управленш Японш, и о тюмъ, что вся внутренняя и внешняя поли
тика въ настоящее время сосредоточена въ рукахъ у него, импера
тора. Въ знакъ правдивости и искренности этого сообщешя онъ при- 
гласилъ представителей всехъ державъ явиться къ нему во дворецъ. 
Это былъ огромный шагъ впередъ,— действ1е со стороны правитель
ства, не слыханное въ исторш Япоши. Императоръ, — это божество, 
которое, по воззрешямъ народной религш, не должно было пока
зываться даже передъ ближайшими своими подданными,— открыто 
выстунаетъ передъ презренными иностранцами, становится на рав
ную ногу съ государями этихъ ненавистныхъ чужеземныхъ державъ. 
Но способный и культурный народъ Япоши легко осваивался съ но 
выми идеями, легко понялъ неизбежность требовашй новаго времени. 
Народъ уже слабо реагировалъ на это признаше правъ иностранцевъ, 
и процедура оффищальнаго сближешя японскаго правительства съ 
представителями иностранныхъ державъ обошлась почти безъ вся- 
кихъ сколько-нибудь значительныхъ инцидентовъ. Наконецъ, япон
ское правительство сделало свой последшй шагъ въ данномъ на
правлены: договоры съ иностранными державами были объявлены 
освященными согламемъ императора, который и принялъ на себя за
щиту ихъ отъ какихъ бы то ни было посягательствъ, грозя ослушни- 
камъ тяжелыми карами. Правда, иностранцы не имели еще доступа 
внутрь страны, но они могли поддерживать свои сношешя съ Япо- 
шей черезъ целый рядъ главнейшихъ приморскихъ пунктовъ.

Такъ съ историческаго пути Японш было удалено одно изъ важ- 
нейшихъ препятствШ къ дальнейшему прогрессу этой страны: пра
вительство не только перестало враждебно относиться къ западно
европейской культуре, но вскоре всеми силами принялось содейство
вать распространен  ̂ ея среди народа.

Работы, однако, предстояло еще очень много. Шогунатъ палъ, 
но феодализмъ ведь остался. На исторической сцене страны лицомъ 
къ лицу стали две силы, другъ друга исключающы: съ одной сто-
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роны— импершизмъ, подразумевающей полное и возможно глубокое 
объединена всехъ элементовъ государства; съ другой— феодалнзмъ, 
сопряженный съ сильнымъ дроблешемъ страны и большою самостоя
тельностью ея частей. Феодалы искали лишь такого объединены i 
§понш, при которомъ она была бы въ силахъ оказать сопротивлеше 
натиску иностранцевъ; но они вовсе не думали о томъ, чтобы имъ 
самимъ пришлось убраться съ исторической сцены передъ новой 
организаций, вызванной къ жизни ими самими. Они, напротивъ, 
мечтали о продолжены феодальная строя при новыхъ, более снра- 
ведливыхъ услов1яхъ.

Находясь на верхушке общественной лестницы, феодальные 
князьки, конечно, воображали себя „солью земли“ , а свое мнеше 
смешивали съ „обществеинымъ мнешемъ" страны. Вотъ почему 
одной изъ нервыхъ задачъ победителей шогуната было обезпечить 
себе на будущее время подчинеше государственной власти „обще
ственному мнешю“ . И имъ, действительно, удалось добиться того, 
что молодой императоръ Японш (ныне царствующш; ему тогда не 
было и двадцати летъ) 17 апреля 1869 г. произнесъ въ собраны 
придворной знати и даймюсовъ торжественную клятву въ томъ, что
1) будетъ созвано совещательное собраше и все правительственный 
меры будутъ согласоваться съ требовашями общественнаго мнены,
2 ) принципы сощальной и политической экономш будутъ тщательно 
изучаться, какъ высшими, такъ и низшими классами народа, 3) каж
дому члену общества будетъ оказано возможное содейств1е въ при
менены имъ своей воли ко всему хорошему, 4) все вздорные обы
чаи старая времени должны быть отвергнуты, и нелицепр1ят!е и спра
ведливость должны являться основой всякая действ1я, 5) для того, 
чтобы твердо установить основы имперш, будетъ открыть полный 
просторъ для всякая таланта н ума, откуда бы онъ ни явился.

Такимъ образомъ этой клятвой молодой императоръ, съ одной 
стороны, обещалъ дать большой просторъ въ общественной деятель
ности всякой личной инищативе, съ другой— открыть общественному 
мненш широкое в.йя(йе на ходъ государственной жизни страны. Но 
едва ли императоръ и большинство феодаловъ того времени ясно пред
ставляли себе, что значитъ согласовать государственное управлеше съ 
общественнымъ мнешемъ страны. Общественное мненш въ то время 
уже успело совершенно ускользнуть изъ рукъ феодаловъ. Оно зна
чительно демократизировалось въ томъ смысле, что вл1яше на ходъ 
нацшнальной жизни прюбрели теперь более широюе круги общества. 
Въ  этомъ легко убедиться, просмотревъ хотя бы списки наиболее
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выдающихся деятелей того времени: более 7 5 %  этихъ именъ при- 
надлежатъ семействамъ простыхъ самураевъ; и только остальные 
20— 2 5 %  руководителей политики вышли изъ семействъ феодаль
ной и придворной знати. Самураи, какъ мы уже говорили, были, 
тогда темъ слоемъ населешя, изъ котораго выделялась, главнымъ 
образомъ, японская интеллигенщя. Неудивительно,что теперь, когда 
государству понадобились силы для прогрессивной работы и вытес
нен я той наследственной бюрократш, которая плотнымъ прослопкомъ 
лежала между центральнымъ правительствомъ и народными массами, 
то оно почерпнуло эти силы главнымъ образомъ изъ среды саму
раевъ. Если усшпями самураевъ былъ низвергнуть шогунатъ, т. е., 
исполненъ одинъ изъ основныхъ актовъ перехода отъ стараго по
рядка къ новому, то тотчасъ же обнаружилось, что эти разруши- 
тельвыя силы общественная порядка являются самыми надежными и 
ценными элементами и въ делё организацш новыхъ общественпыхъ 
отношешй.

Но эти деятельные элементы японскаго общества были всетаки 
въ значительной степени закрепощены феодальнымъ строемъ, кото
рый продолжалъ существовать и не проявлялъ ни малейшаго жела- 
sifl отступить на задшй планъ. И теперь-то, когда открывалось ши
рокое поле для общественной работы, эта зависимость казалась осо
бенно ненавистной, темъ более, что она далеко не была одной только 
фикщей. Въ самомъ деле, каждый самурай со дня своего рождешя 
принадлежалъ къ какому нибудь клану, былъ подданнымъ какого-ни
будь феодальнаго властителя, который могъ потребовать къ себе на 
службу любого изъ нихъ. Ипогда кланъ не хотелъ терять своихъ 
лучшихъ деятелей, и феодальный сеньоръ требовалъ ихъ возвраще- 
н1я въ кланъ. Такой, напр., случай имелъ место съ однимъ изъ са- 
мыхъ выдающихся деятелей реформашоннаго перюда Японш—  
Окубо. Феодалъ того клана, къ которому принадлежалъ Окубо, зани- 
мавпий тогда видный постъ въ императорскомъ правительстве, по- 
требовалъ вдругь возвращешя Окубо въ свой левъ. Только благо
даря усиленвымъ просьбамъ императора, Окубо могъ снова заняться 
своей обще-имперской деятельностью. Правда, самураи сохранили 
еще въ значительной степени глубокую привязанность къ своимъ 
кланамъ, служеше которымъ они считали своимъ долгомъ и процве- 
таше которыхъ было источникомъ ихъ гордости. Но темъ не менеё 
вся эта зависимость отъ клана и феодала особенно тяжело ощуща
лась наиболее передовыми и талантливыми самураями, идеаломъ ко
торыхъ при этомъ же являлась Япошя, объединенная подъ властыа
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императора, — идеаломъ, недостижимымъ до тЪхъ поръ, пока за 
феодалами останется полное и .безграничное право обложенш нало-, 
гами своихъ леновъ и полная свобода издашй м1>стныхъ законовъ. 
Такимъ образомъ феодальная организащя осуждалась наиболее под
вижной частью тогдашней японской интеллигенцш и съ личной точки 
зрЪшя, и съ точки зрЪнш ея общественнаго идеала. Но какими 
средствами можно было бы добиться того, чтобы представители фео- 
дальнаго строя поступились своими правами въ пользу государства, 
чтобы они окончательно были упразднены? Достаточной для этого 
матер1альной силы въ распоряжоши партш реформъ тогда не было: 
все войско состояло изъ отдЪльныхъ отрядовъ самураевъ, принадле- 
жавшихъ отдйльнымъ феодаламъ и въ большинства случаевъ 
искренне преданныхъ своимъ феодальнымъ сюзеренамъ. На усн'Ьхъ 
гражданской войны въ данномъ случай полагаться было нельзя. 
Идейное движеше, охватившее страну, было однако настолько 
сильпо, что и безъ матер1альныхъ силъ оказалось возможиымъ по
кончить съ феодальнымъ строемъ.

II.

Первое существенное ограничена правъ феодальныхъ владетелей 
било произведено декретомъ правительства (отъ 11 шня 1808 г.), 
сократившимъ свободу дЪйствШ феодаловъ въ т*хъ сферахъ, въ ко- 
торыхъ особенно задавались интересы имперской политики: такъ ихъ *■ 
лишили права чеканить монету, раздавать титулы, приглашать на 
службу чужеземцевъ, заключать договори съ со сед н и м и  кланами и 

иностранными государствами. Черезъ полгода имперское правитель
ство пошло еще дальше, наложивъ свою руку на отношенш феода
ловъ къ той армш чиновничества, которая находилась у нихъ на 
служб*. Прежде всего было проведено резкое различ1е между гЬми 
чиновниками, которые служили нуждамъ клана, и тЬми, которые 
были поставлены заботиться о личныхъ интересахъ своего господина.
О всякомъ назначешн первыхъ и всякихъ перем1>щен1яхъ ихъ, ироиз- 
водимыхъ феодалами на своей территорш, онъ долженъ былъ отнын* 
доводить до св’Ьд’Ьнш центральнаго правительства; дал’Ье феодаль
ному сюзерену вменялось въ обязанность назначать чиновниковъ не 
но ихъ насл!>дственнымъ правамъ на ту пли другую должность, а по 
ихъ сиособностямъ и талантамъ.

Какъ ни ограничивались этими декретами нрава отдЪльныхъ
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феодаловъ въ пользу государства, но ими еще не отменялся самыП 
институтъ феодальная владешя: огромныя площади территорш про
должали находиться во власти у^отдЪльныхъ лицъ, сохранявших!, 
значительный права но oTnouieniio къ населенно, обитавшему на 
этихъ TeppiiTopiflXb. Только отказъ отъ такого наследственная 
права на землю и населеше положило бы предЬлъ феодализму. Но 
всякш насильственныя меры, исходивши изъ центра въ этомъ на- 
правленш, повели бы только къ гражданской войне и почти навер
ное но дали бы никакихъ положительныхъ результатовъ. Партш ре- 
формъ нашла однако блестящий выходъ изъ этого трудная положе- 
ш'я. Феодалы несколькихъ могущественнейншхъ клгумвъ (именно 
клановъ Каго, Хнценъ, Сатзума, Xoiuiy, Тозе и еще кое-кто изъ 
западныхъ даймюсовъ) добровольно отреклись отъ своихъ феодаль
ныхъ правъ, подавъ императору следующее заявлеше: „Великое го
сударство теперь вновь возстановлено, и самъ императоръ принялъ 
на себя общее руководство государственными делами. Это, конечно, 
прекрасное и великое собьте. Но перемена эта должна быть совер
шена не на словахь только, а и на деле. Нашей первой обязан
ностью будетъ теперь доказать свою лояльность и обнаружить 
свою преданность. Когда родъ Токугава захватилъ власть, онъ раз- 
делилъ страну между своими сородичами, и богатства многихъ се- 
мействъ зиждутся именно на этомъ факте. Они и не подумали спро
сить, не являются ли земли и люди, которыхъ они получили, даромъ 
императора, а просто въ течете цЬлыхъ вековъ вплоть до настоя
щая времени удорживаютъ ихъ въ наследствопномъ владенш. Иные 
говаривали, что ихъ владешя являются добычей ихъ оруж1я, все 
равно какъ, если бы они ворвались въ амбары и расхитили имуще
ство, которое тамъ хранится, хвастаясь передъ солдатами, ихъ окру
жавшими, что сделали они это съ рискомъ для своей жизни. Те, 
которые врываются такимъ образомъ въ магазины, у всехъ людей 
известны подъ именемъ воровъ; къ темъ же, кто грабитъ земли и 
воруетъ людей, — съ подобпымъ подозрешемъ не относятся! Какъ 
перепутались все представлешя о законности и преданности!

„Место, на которомъ мы живемъ,— земля императора, н пища, 
которой мы питаемся, взращена людьми императора. Какъ можемъ 
мы сделать все это своей собственностью? Мы почтительнейше при- 
лагаемъ при семъ списокъ нашихъ владешй и людей и умоляемъ 
императора наградить ими техъ, кто заслуживаетъ награды, и отнять 
ихъ отъ техъ, кому надлежитъ наказаше. Пусть же будутъ изданы 
императорше приказы, которыми произведутся изменешя и пере
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устройство TeppiiTopift различныхъ клановъ; пусть все граждански и 
уголовпые кодексы и военные законы будутъ исходить отъ импера
тора; пусть со всеми делами имперш великими и малыми обраща
ются къ нему".

Впечатлёше, произведенное этой петицией „кающихся дворянъ" 
было иоразительное. Она вызвала движете, единственное въ своемъ 
роде. Феодальное дворянство начало присоединять свои подписи къ 
этому заявление, поданному наиболее выдающимися и сильными его 
представителями. Въ самое короткое время взъ 276 феодаловъ 
259 заявили о своей готовности отказаться отъ своихъ феодалышхъ 
правъ на территорш и населеше; только 17 упорствовало, не желая 
разстаться со своими привиленями. Яо отказъ этихъ семнадцати не 
могъ уже иметь никакого значешя, когда на стороне партш ре- 
формъ было и численное и качественное превосходство. Судьба фео
дализма, подготовленная всеми предыдущими течешями и въ обла
сти иравовыхъ отношенШ, и въ области экономическихъ, была 
решена.

Указанная выше петнцш была подана 5-го марта 1869 г. Го 
сударь рЪшилъ подвергнуть ее обсуждешю ужо созваннаго нередъ 
эуимъ ^обрашя феодаловъ, при чемъ и выяснилась наличность Ихъ 
массовыхъ симнатш въ сторону реформъ, о которой мы только-что 
говорили. 25 шля того же года правительство издаетъ эдиктъ, въ 
которомъ выражаетъ свое opmcie на принят1'е Ихъ феодальныхъ 
правъ, отъ которыхъ сами феодалы отказались добровольно. Дай- 
мюсамъ, не выразившимъ желашя присоединиться ко взглядамъ 
большинства, было приказано последовать примеру этого большин
ства; феодальные сеньоры возвращались въ свои прежшя владЪнш 
въ качестве простыхъ губернаторовъ, назначенныхъ на эту долж
ность властью императора. Десятая часть доходовъ каждаго клана 
была назначена въ виде жалованья этимъ новымъ губернаторами 
остальныя девять десятыхъ, за пок[5ыт;емъ местныхъ расходовъ по 
управлешю и благоустройству, должны были поступать въ импера
торскую казну. Наконецъ, докротомъ 4 октября 1870 г. было 
объявлено, что отныне во всей имперш будутъ действовать одно
образные законы. Такъ закончилось это самоножертвоваше феодаль
ныхъ сюзереновъ Японш, которымъ былъ положенъ пред^лъ фео
дальному строю, продержавшемуся здесь въ течете целаго ряда 
стол!уп й .

Конечно, трудно проанализировать мотивы, которыми руководи
лись отдельный личности, принося въ этомъ массовомъ акте на
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алтарь отечества свои права и привилегии Несомненно, что вожаки 
движешя действовали сознательно и руководились исключительно 
лишь разсчетами благороднаго иатрштизма. Это настроеше нашло 
восторженный пр1емъ у тогдашней японской интеллигенцш,— саму- 
раевъ,— которые, какъ мы говорили, должны были осуждать фео
дальный строй и съ личной, и съ идейной точки зрешя. Обществен
ное мнеше, на которое такъ давила теперь интеллигенщя, создала 
атмосферу, въ которой дышали и феодальныя владетельныя особы. 
Начавъ со стремлешя обезпечить за собою всю полноту сюзерен- 
ныхъ правъ и подчинить для эцого центральную власть „обществен
ному мнешю“ страны (понимая подъ этимъ терминомъ лишь свои 
пожелашя и планы), феодалы незаметно для себя попали подъ власть 
действительная общественнаго мненш, нрорвавшагося въ обществен
ную жизнь более широкимъ потокомъ, чёмъ думали они. Такоо под- 
чинеше теченш, въ существе чуждому психологш большинства 
представителей феодальная строя, произошло темъ легче, что фак
тическая власть по управлешю кланами находилась въ рукахъ но
вой исторической силы— самураевъ. Сами феодальные суверены, по- 
грязипе въ своихъ привилепяхъ и въ своей сытой жизни, стали въ 
большинстве случаевъ слабыми, дряблыми, неспособными людьми. 
Они привыкли жить чужимъ умомъ и чужой работой, и теперь, 
когда лучппе представители японскаго общества, изъ которыхъ мно- 
ric стояли у кормила феодальная правлешя, стали на сторону пар- 
Tiii реформъ, они легко заставили и своихъ феодальныхъ повелите
лей смотреть на текущая событш своими глазами. Большинство фео
даловъ, такимъ образомъ, подражало выдающимся представителямъ 
своего сослов1я, не сознавая всехъ техъ последствш, которыя были 
такъ тесно связаны съ актомъ ихъ отречешя и совершенно безсо-. 
знательно подчиняясь общественному теченш.

Но мнопе самураи при этомъ и сами теряли многое изъ своего 
привилегированная положешя; кроме того, какъ мы уже говорили, 
они были привязаны къ своимъ кланамъ, ироцветаше и благоустрой
ство ихъ считали своей гордостью, имели возможность нередко не
посредственно участвовать въ местномъ управленш —  все это, ко
нечно, заставляло ихъ нелегко подчиняться новымъ идеаламъ: импе- 
р1ализму и личному освобождешю отъ клановой зависимости. Въ 
душе самурая-интеллигента должна была происходить серьезная 
борьба между старыми привязанностями и новыми стремлешямп къ 
переустройству своей родины. Откуда же онъ взялъ силы разбить 
оковы старыхъ привязанностей —решить вопросъ въ пользу реформъ
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и довести д-Ьло до конца, во что бы то ни стало, хотя бы съ ц*лымъ 
рядомъ личныхъ жертвъ? Что это было, честолюб1е? Конечно, здесь 
было и оно, но сравнительно у немногихъ, такъ какъ большинство 
не могло надйяться устроиться при центральномъ правительств*, 
тогда какъ феодальный строй все же давалъ многимъ теплыя и 
почетвыя места. Корыотолюб1е? Но съ падешемъ фоодальнаго строя 
изъ рукъ феодаловъ, а следовательно и близкихъ къ нимъ самураевъ 
уходило право обложенш местнаго населен]я, а следовательно и вс* 
разсчеты ва наживу. Н*тъ, едва ли этими мотивами можно объяснить 
широкие движеше, проложившее себе путь въ широкая массы. Въ 
данномъ случа* были более могучш факторы, более чистые источ
ники.

Многое уяснится для насъ, если мы вспомнимъ, что самураи въ 
течеше ц*лаго ряда стол*тШ жили и воспитывались подъ вл!яшемъ 
той этики, которая выше всего ставила жертву своими интересами 
наГобщую пользу и что незадолго передъ эпохой революцш среди 
нихъ получила широкое распространен1е философ!я, которая всю 
ответственность за зло общественной жизни возлагала на личность 
и уполномочивала эту личность силой сломить общественный строй, 
осужденный ея идеалами Все эти ыастроешя особенно усилились къ 
данному историческому моменту. Вотъ откуда въ значительной мере 
черпали самураи решимость довести д*ло обновлешя своей родины 
до конца, хотя бы при этомъ потребовалось принести въ жертву и 
личныя выгоды, н даже свою жизнь.

II.

На ряду съ основнымъ актомъ, только-что указапнымъ нами, 
императорское правительство издало еще целый рядъ декретовъ, 
которыми продолжалась демократизашя общества и освобождена 
личности. Двадцать шестого шля, 1809 г. было уничтожено 
различ!е между „придворною знатью" и „военною знатью" 
все они слились въ одно почетное сослов1е (ktvazokou/, за- 
тЬмъ многочисленные классы, разделенные наследственными и лич
ными привилепями и объединяемые обыкновенно подъ однимъ об- 
щимъ назвашемъ самураевъ, были разделены на две сословныя 
группы sizokou и sotzon. Но декретомъ 8 марта 1872 г. Qotzon 
были уничтожены, а люди, принадлежавнно къ этой сословной групп* 
были частью возведены въ достоинство sizokон ̂ частью были отне-
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еены къ непривилегированнымъ народнымъ массамъ. Еще раньше, 
12 октября, 1871 г., были уничтожены касты презренныхъ про- 
фесий (hiemin и eta). Въ это же самое время было объявлено, что 
для всЪхъ гражданъ Яноши, безъ различ1я ихъ звашя, сослов1я и 
положошя, должны существовать одни 06Щ10 суды (1870 — 1871 гг.). 
См’Ьшенш классовъ‘былъ данъ далЬо толчекъ рзрешешемъ каж
дому заниматься какимъ ому угодно ремесломъ и професслей (1871 г.), 
допущешемъ смешанныхъ между сослов1ями браковъ (1871 г.), 
актовъ усыновлешя, не сгЬсняемыхъ получешемъ усыновляемая) 
(1873 г.), припиской къ простонародью младшихъ ветвей знати 
(1874 г.) и къ сословш sizokou— чиновниковъ изъ нростонарод1я 
и ихъ детей (1872 г.). Такимъ образомъ гЬ сословныя начала, на 
которыхъ держался феодализмъ, были значительно ослаблены и усту
пили место новымъ общественнымъ отношешямъ, которыя д’Ьлали 
совершеиио невозможнымъ возвратъ феодализма къ жизни.

Но феодализмъ темъ но мен'Ье далеко еще не былъ вырванъ 
съ корнемъ изъ жизни. Если были сглажены отношешя между со
словными группами, существовавшими среди населенш, то темъ 
более должны были быть уничтожены привилепи, существовавшш 
для различныхъ группъ землевладение И  мы видимъ, действительно, 
что государство поспешило въ этомъ направленш предпринять 
рядъ реформъ.

Кроме земель, принадлежавшихъ кланамъ, существовали мно
гочисленный владешя, которыя были дарованы на различныхъ 
льготныхъ основаншхъ разнымъ знатнымъ семьямъ, самураямъ, 
буддШскимъ монастырямъ, шинтоистскимъ храмамъ. Имперское 
правительство съ самаго момента реставрации императорской власти, 
т. е. съ 1868 г., стало делать попытки возвратить себе эти вла- 
£Ьшя. Иногда оно объявляло ихъ своею собственностью и вступало во 
владеше безъ всякаго вознаграждешя съ своей стороны прежнему 
собственнику; некоторымъ будд1йскимъ мопастырямъ и большинству 
пшнтоистскихъ храмовъ оно оставило часть ихъ обработанной земли; 
большинству знатныхъ и самурайскихъ семействъ оно стало выпла
чивать пенено, въ размере ихъ дохода. Операпдя эта затянулась 
на десятокъ летъ. Часть владЬнШ, на которыя государство такимъ 
путемъ возстановило свои права, вошло въ число государственныхъ 
земель; пахотныя и городшя земли были уступлены отчасти част- 
нымъ лицамъ, нередко соседямъ или фермерамъ, или арендаторамъ, 
которые ихъ возделывали. Во всехъ этихъ мерахъ сквозило не 
столько преследоваше непосредственныхъ интересовъ фиска, сколько
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желаше ввести однообразный законодательный нормы въ области 
землевладешя для того, чтобы подготовить правильную раскладку 
поземельныхъ налоговъ. Следовало также подвести подъ общее 
обложеше все И  земли, которыя съ давнихъ поръ были освобож
дены отъ всякихъ сборовъ. Наконецъ, къ началу 1872 г. были 
стерты все юридическш различ1я въ области землевладение Въ 
феврале того же года приступлено къ кадастру. Въ марте разре- 
шеная продажа земель, запрещенная или стесненная различными 
условгями въ различныхъ частяхъ Японш; въ январе 1873 г. была 
установлена общая система ипотеки.

Но за всемъ темъ феодальный иорядокъ оставался все таки 
еще нетронутымъ во многихъ отношешяхъ: даймшсы, правда, ли
шились всехъ своихъ сюзеренныхъ правъ, но целый рядъ адмн- 
нистративныхъ особенностей феодальнаго строя продолжалъ дей
ствовать въ жизни: такъ, напримеръ, губернаторская власть сделалась 
наследственной привиленей даймшсовъ, налоги и подати собира
лись не доверенными чиновниками имперш, а самими губернаторами; 
новые губернаторы попрежнему оставались главнокомандующими у 
себя на местахъ надъ военными силами, которыя попрежнему состо
яли изъ самураевъ: губернаторы у себя въ округе сохранили право 
назначать и сменять всехъ чиновниковъ своего округа. Однимъ 
словомъ, новый порядокъ носилъ на себе все следы довольно не- 
удачнаго компромисса между старыми историческими традицшми и 
новыми веяшями времени.

Недостатки этого компромисса давали себя чувствовать на каж- 
домъ шагу. Съ одной стороны, лучпие элементы общества тяго
тились теми преимуществами, которыя оставались на ихъ долю. 
Такъ, напримеръ, губсрпаторъ Токусимы (Ава) со всеми своими 
самураями нерешелъ въ соелов1е земледельцевъ. Было далее не
сколько случаевъ, когда губернаторы сами признавали себя неспо
собными къ отправленш техъ административныхъ обязанностей, 
которыя налагались на нихъ наследственнымъ правомъ. Некоторые 
изъ бывшихъ даймшсовъ жертвовали въ пользу народа свои дворцы 
и храмы своихъ предковъ. Самураи Котси (Тоза) отказались отъ 
своихъ привилегш на пенею. Съ другой стороны неспособность 
техъ или другихъ губернаторовъ заставила центральное правитель
ство постоянно вмешиваться въ местныя дела; было открыто не
сколько заговоровъ; кое-где въ провинцш поднимались волнешя 
самураевъ; чиновники отдельныхъ областей или отказывались по
виноваться, или становились на сторону безпокойныхъ элементов!.
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общества. Въ Тсикудзене (1871 г.) целая группа чиновниковъ 
была изобличена въ изготовлеши фальшивой монеты: сорокъ шесть 
человекъ изъ нихъ были присуждены къ тяжелымъ наказан1ямъ, 
а губернаторъ лишенъ власти; на его место былъ назначенъ принцъ 
Арисугава,— это былъ первый случай, когда кланъ пересталъ упра
вляться своими членами. Въ нёкоторыхъ кланахъ распоряженш 
центральнаго правительства получались, но никогда не исполня
лись. Очевидно, что дЬло въ такомъ положенш долго оставаться не 
могло тЪмъ бол-Ье, что сторонники реформъ все громче стали жало
ваться на то, что правительство боится делать дальнЪйипе рЬши- 
тельные шаги.

Тогда-то опять среди выдающихся деятелей того времени сло
жилась тайная организащя, которая выдвинула программу даль- 
н1’>йшихъ реформъ, широко охватывавшую самый разнообразный 
стороны государственной жизни: императорскШ домъ, личный со
ставь правительственнаго и административная механизма, армко 
и флотъ, финансы, народное образоваше, иностранную политику.

Все это побуждало новое правительство и дальше разверты
вать свою реформаторскую деятельность и стремиться къ оконча
тельному освобожденш отъ остатковъ феодальпаго строя.

Второго апреля 1871 г. былъ изданъ декретъ, устанавливаю
щей императорскую гвардт, которая должна зависеть отныне только 
отъ одного правительства. Она должна была образоваться изъ войскъ, 
выделенныхъ кланами. Къ концу мая гвард1н была сформирована; 
она являлась теперь ядромъ будущей императорской армш и де
лала правительство въ военномъ отношенш пезависимымъ отъ кла- 
ноиъ. Такое положеше дела, конечно, вызвало брожеше среди не- 
которыхъ клановъ, тймъ более, что въ этихъ реформахъ иные изъ 
нихъ видели не коренную ломку государственная порядка, а лишь 
временный успехъ несколькихъ более сильныхъ клановъ. Однако, 
брожеше это но дало сколько-нибудь крупныхъ результатовъ, такъ 
какъ общественное мненш было уже подготовлено къ этой реформе 
въ достаточной степени, а сама реформа было проведена съ до
статочной обдуманностью и осмотрительностью.

Такою же осторожностью и продуманностью, такимъ же по- 
нимашемъ психологш активныхъ массъ даннаго историческая мо
мента отличаются и дальнейпне шаги руководителей парии ре
формъ. Мы только что видели, что правительству удалось осво
бодиться отъ феодальной опеки въ деле организацш военныхъ 
силъ; то же теперь ему предстояло сделать и въ сфере граждан-
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скаго унравлешя. Иначе говоря, оно должно было отнять у экс- 
даймюсовъ ихъ последшя права и привилегш, которыя имъ при
надлежали, какъ наслЪдственнымъ губернаторамъ евоихъ провинти. 
Это было сделано 29 августа того же 1871 г., когда декретъ объ- 
явилъ, что кланы уничтожаются, а образуются префектуры. Но 
"прежде чемъ решиться на этотъ шагъ, парты реформъ постаралась 
такъ организовать министерство, чтобы въ него входили представи
тели всехъ наиболее могучихъ клановъ. И, действительно, мы ви- 
димъ министерше портфели къ этому моменту въ рукахъ членовъ 
клановъ Сатзума, Xouiiy, Хидзенъ и Тоза. И  темъ не менее прави
тельство сильно побаивалось, что этотъ решительный ударъ отжив
шему феодальному строю можетъ вызвать движете въ странё. Однако, 
къ счастш этого не случилось. Губернаторы, бывнпе даймюсы, были 
созваны въ ToKio; имъ было приказано поселиться въ T okio; госу
дарство обязалось выплачивать имъ пенеш въ размере Ую техъ 
доходовъ, которые они получали въ евоихъ ленахъ.- Имъ разре
шено было путешествовать за границу. Въ провинцш были назна
чены префекты, непосредственно зависящее отъ императора. Молодое 
правительство располагало теперь не только самостоятельными вой
сками, но и своей адмннистращей, и своимъ фискомъ, такъ какъ на
логи съ этихъ поръ должны были собираться императорскими чи
новниками.

Но какъ ни далеко ушло правительство на пути реформировашя 
страны, на лицо всетаки оставался одинъ изъ самыхъ основныхъ 
устоовъ феодальнаго строя: военныя силы государства все еще опи
рались на отдельный классъ общества, контпнгентъ войскъ все еще 
пополнялся изъ однихъ самураевъ. Декретъ 28-го декабря 1872 г. 
расшаталъ, наконецъ, и эту последнюю опору феодальнаго правопо
рядка, положивъ основаше всеобщей воинской повинности. Но еще 
и до этого правительство подготовило умы, предложивъ самураямъ 
прекратить обычай ношешя двухъ сабель и другихъ шгЬшнихъ при- 
знаковъ ихъ общественнаго положешя. Такъ после уничтожешя 
феодаловъ были уничтожены и самураи.

Однако, государство не могло предоставить самураевъ самимъ 
себе. Ихъ насчитывалось въ то время около 400,000 человеку 
а со всеми йхъ женамн н детьми около 2.000,000. Въ течете цЬ- 
лаго ряда вековъ они привыкли жить на счетъ государства, испол
няя только военныя функцш и даже съ презрешемъ относясь къ 
мирнымъ професаямъ и различнымъ средствамъ прюбретенш пре- 
зрённаго металла, Теперь, при изменившихся услов!яхъ, наиболее
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способные и подвижные элементы пристроились при новомъ порядке 
общественныхъ отношенш, друпе, более мирные и, быть можетъ, 
менее честолюбивые и сильные, возвратились въ ряды крестьян- 
скихъ и ремесленныхъ массъ. Но, во всякомъ случае, все это была 
небольшая доля двухмиллюнной армш самураевъ. Какъ же было по
ступить съ остальными? Неужели же отдать ихъ на произволъ 
всехъ случайностей, на которыя были обречены эти созидатели но
вой Японш, въ большинстве случаевъ сами оказавплеся не въ си- 
лахъ приспособиться къ новымъ услов1ямъ существовашя? НЬтъ, 
это было бы слишкомъ безжалостно, это могло бы вызвать целый 
рядъ волнен1й, вооружить*противъ новаго правительства обществен
ное мнеше. НЬтъ, на это правительство но могло решиться ни съ 
точки зренш справедливости, ни съ точки зрешя своей безопас
ности. Выходъ оставался одинъ, —  приходилось взять на себя 
те обязательства, которыя существовали между феодалами и саму
раями въ то время, когда эти последше составляли войска страны. 
Приходилось принять на себя уплату техъ доходовъ, которые они 
получали, были ли то доходы пожизненные или наследственные. 
Государство такъ и сделало. Оно приняло на себя выплату всехъ 
такихъ доходовъ, которые составляли до 20 .000,000 руб. еже
годно. Нечего и говорить, что эта огромная сумма для молодой 
имперской казны вскоре оказалась совершенно непосильной. Госу
дарство прибегло тогда въ 1873 г. къ выкупу. При этомъ поло
вину своихъ обязательствъ оно уплачивало наличными деньгами, а 
половину восьмипроцентными обязательствами такъ, что, напримеръ, 
лицо, имевшее наследственную пенено въ 1,000 руб. получило 
сразу сумму въ 3,000 руб.', если только соглашалось затемъ поль
зоваться ежегоднымъ доходомъ лишь въ 2-40 руб., а лицо, имевшее 
пожизненную пенеш техъ же размеровъ, получало единовременно 
2,000 руб. и затемъ ежегодный доходъ въ 160 руб. Услошя эти 
были прямо не выгодными, и темъ не менее, хотя выкунъ не былъ 
обязательнымъ, большинство самураевъ произвело предложенный 
правительствомъ обменъ обязательствъ. Что принуждало ихъ къ 
^тому? Однихъ несомненно боязнь, что несоглаые на подобный уело - 
в1я можетъ вызвать въ недалекомъ будущемъ предложена еще худ- 
]рхъ, другихъ— убеждеше, что этимъ разменомъ они совершаютъ 
патрютическое дело, помогаютъ своей родине выпутаться изъ слож
ная и онаснаго положешя; и такихъ мы должны считать не малое 
количество. Нечего и говорить, что въ громадномъ большинстве слу
чаевъ эти „выкупння свидетельства" (подъ конецъ обязательный)
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пропивались „выкупныя свидетельства" пашимъ дворянствомъ въ то 
же самое время. Но „оскудеше“ пришло въ дворянше японскш 
роды позднее, когда государство успело совершенно окрепнуть, 
когда для него уже не страшно было недовольство не сумевшихъ 
пристроиться сравнительно немногочисленныхъ элементовъ общества.

Такъ завершилась японская революшя— разсчеты новой жизни 
съ старыми традициями. Какъ быстро и энергично прошла эта ломка 
стары хъ устоевъ и замена ихъ новыми! Бъ самомъ деле, отъ па- 
дешя шогуната до полнаго разсчета съ самураями прошло всего ка- 
кихъ-нибудь пять летъ (1808— 1873 г.). А ведь буквально камня 
на камне не осталось: организащя правительства, сословное раз- 
слоенш общества, фискальная система, войско и флотъ, иностранная 
политика- -все это было подвергнуто коренной перестройке. Какш 
же огромныя силы нужны были для этого! Да, силы эти были велики, 
но въ нихъ нетъ ничего специфически-японскаго.

I I I .

Пария реформъ состояла всетаки изъ очень пестрыхъ эле
ментовъ. Стоитъ только вспомнить крайнихъ и умеренныхъ, объ
единившихся для борьбы съ шогунатомъ для того, чтобы понять, 
что эти разнородный течешя не могли слиться въ одинъ потокъ 
после того, какъ имъ удалось опрокинуть главное преиятствш, 
загораживавшее выходъ въ новое русло политической жизни 
страны.

И, действительно, мы видели, что уже первые шаги uMiiepia- 
лизма были обставлены такъ, чтобы соперничающимъ силамъ 
была предоставлена возможность принимать одинаковое учасие 
въ делахъ управлешя. Императоръ далъ клятву созвать совеща
тельное собрате и управлять страной согласно требовашямъ „об
щественна™ мнешя“ , выразителями котораго считались феодалы и 
самураи. Руководители тогдашней политики предполагали, что это 
совещательное собранш объединить у кормила иравлешя наиболее 
активные и наиболее сильные элементы общественной жизни тог
дашней Японш. Однако, последовавппя собыия не оправдали этихъ 
надеждъ.

Восемнадцатая) апреля 1809 г. (на следующш день после 
принесены императоромъ вышеприведенной присяги) было созвано 
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это совещательное собрато— kogisho (парламентъ), какъ его громко 
назвали. Но оказалось, что гора родила мышь. Члены этого сов-Ь- 
щашя явились сюда по назначенш своихъ даймюсовъ и въ громад- 
номъ большинстве случаевъ рредставляли безцветную массу сред- 
нихъ людей, совершенно не способныхъ разобраться въ данномъ 
исторнческомъ моменте и отражавшихъ до мелочей все сослов
ные иредразсудки и традищи данной группы. Почти все члены 
этого совещательная собран1я были самураями изъ различныхъ 
клановъ.

Характерными для этого kogisho фактами будотъ то, что пред
ложено правительства относительно уничтожешя обычая harakiii 
провалилось въ этомъ парламенте большинствомъ двухсотъ голосовъ 
противъ трехъ, а предложеше одного изъ выдающихся деятелей 
того времени Мори Аринори о лишенш самураевъ права носить 
мочи было отвергнуто собрашемъ единодушно. Лишенное всякой 
возможности непосредственно вл1нть на законодательство, совер
шенно неспособное уловить и быть выразителемъ мнешя лучшей и 
активной части японскаго общества, Jcogisho превратился въ вялый, 
политически клубъ, совершенно не интересовавши! общество и яв- 
лявппйся какой-то смешной иарод1ей на парламентски режимъ. 
Онъ вскоре совсемъ нрекратилъ свое существовате.

Такимъ образомъ надежды на совещательное собрате, какъ 
на средство объединить разношерстные элементы партш реформъ, 
рухнули. А между темъ рознь во нзглядахъ относительно того мо
мента, где должны остановиться реформы и къ чему изъ завещан
ная ncTopieft не должны были прикасаться реформаторы, все уве
личивалась и въ яионскомъ обществе, и среди руководителей тог
дашней политики. Особенно болышя разноглаш вызвали реформы, 
направленный къ уничтожение самураевъ, какъ обособленнаго воен
ная класса. Изъ двухмиллюнной массы самураевъ, конечно на
шлось не мало такихъ, которые не могли простить правительству 
этого удара ихъ гордости и всему распорядку ихъ жизни. Чувство
валось, что недовольство значительной части самураевъ должно 
такъ или иначе прорваться. Но правительство представляло изъ 
себя къ этому моменту довольно компактную организащю; должны 
были поэтому организоваться и недовольные самураи, если хотели 
добиться какихъ-гшбудь реальныхъ результатовъ. Имъ нуженъ 
былъ для этого прежде всего сильный и искусный вождь. 11 такой 
вождь нашелся.

Среди особенно выдающихся реформаторовъ того времени мы
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встрЪчаемъ пять пмонъ: Пвакура и Санджо, вышедшее изъ рядовъ 
придворной знати, Сего й Окубо, самураи н'зъ Сатзумы, и Кидо, 
самурай изъ Xouiiy. Четверо изъ нихъ были искренними реформа
торами, не любившими останавливаться ни передъ какими традици
ями, когда д'Ьло шло о томъ, чтобы обезпечпть родине новый, 
болЬе правильный нирядокъ жизни. Не таковъ быль Сего. Въ ого 
Mipoco3epnanin было много романитнки, много привязанности къ 
старин .̂ Даже въ борьбе съ шогуномъ онъ вндЪлъ лишь сред
ство возвелнчешя своего клана. Онъ собственными руками 
сиособствовалъ падешю шогуна. И что же? Не прошло п пяти 
лЬтъ, какъ за нюгуиатомъ палъ феодализмъ и иотокъ реформъ 
унесъ съ собою все нривнлепи военнаго класса самураевъ, смылъ его 
безъ остатка съ почвы родной Яноши. Нетъ, Сего съ этнмъ не 
могъ примириться! Какъ только онъ почувствовалъ, что жизнь на- 
чннаетъ обманывать «го, что своей собственной работой онъ под
капывается подъ доропе ому устои, шгь удалился къ себе въ Сат- 
зуму п #цу.чалъ обширный и дерзюй планъ не уступать реформа- 
цюнному течешю нравъ стараго военнаго класса самураевъ. Срод
ство осталось одно— поднять opyncie протнвъ зарвавшагося, по его 
мнешю, правительства и вызвать возсташе самураевъ. И Сего 
решился на эту меру и началъ деятельно готовиться къ реалн- 
зацш своего смелаго плана.

Пользуясь свонмъ в.шшемъ и въ нмиерскомъ правительстве, 
и у мЬстныхъ властей, онъ укрЬнилъ несколько крепостей, сде- 
лалъ запасы пороха, тшолнплъ арсеналы оруж1емъ, открылъ мно
жество частныхъ военныхъ школъ, вт> которыхъ учащаяся моло
дежь образовала нечто въ роде военныхъ братствъ* _воснитывав- 
шнхся въ духе ненависти къ новому режиму. Кроме того, надо 
сказать, что открытый, смелый и благородный характоръ Сего не
вольно прнвлекалъ къ себе сердца самураевъ: онъ былъ ндоломъ 
этого этого военнаго класса. Жстныя обстоятельства сильно помогли 
вынолнешю его замысловъ. Сатзума въ начале семндеснтыхъ го- 
довъ сохранила за собой феодальную организацию, и ея управитель 
Ой-яма былъ личнымъ другомъ Сего

Въ это же время запутался несколько и корейскш вопросъ. 
Начиная съ шестнадцатаго столет1я, когда на иолуостровъ обру
шились яиопшя войска нодъ нредводительствомъ Хидейоши, Ко
рея стала отправлять посольства въ Яношю для поздравлешй съ носше- 
стшемъ на престолъ каждаго изъ шогуновъ. Теперь, когда строй 
японскаго государства изменился, Корея не только отказалась отпо-

*
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ситься къ своей соседке съ уважошемъ, но ириняла даже вызыва- 
кнщй образъ д'Ьйствей: она отказалась принять къ себе японскаго 
посланника. Такое поведеше свидетельствовало какъ будто о томъ, 
что новое правительство не можетъ заставить уважать себя. Это 
сильно задало национальное самолюб1е и давало лиштй козырь въ 
ходе противъ правительства.

Но правительство не могло вступить на путь вооруженнаго да
влены на Корею: всеобщая воинская повинность была объявлена- 
совсЬмъ еще недавно, новыя войска только что обучались военному 
искусству; кроме того, оно слишкомъ было занято и внутренними 
мирными реформами. ПартГя мира восторжествовала. Сего, надеяв- 
шШся корейской экспедищей спасти ноложенш самураевъ, которымъ 
пришлось бы сыграть въ ней видную роль въ виду существенна™ 
недостатка въ регулярныхъ войскахъ, совершенно порвалъ свои от
ношенш съ правительствомъ. Въ это же время, въ 1874 г., на той 
же самой почве вспыхнуло возсташе подъ предводительствомъ 1ето 
Шимпеи, который безуспешно пробовалъ втянуть въ свое предпрЬ 
яие Сего и лозунгомъ котораго было: война съ Кореей, возстанов- 
леше даймюсовъ, изгнаше иностранцевъ! Съ этимъ возсташемъ 
правительство справилось довольно легко, хотя Итагаки Тайсу к и 
одновременно поднялъ въ стране агитацш за введете пред
ставительна™ правленш, опираясь главнымъ образомъ на клятву, 
принесенную императоромъ. Но все это были не опасные враги. 
Наиболышй страхъ внушалъ правительству Сего.

А между темъ судьба, какъ нарочно, давала ему чрезвычайно 
удобные для агитащи факты. Надо вспомнить, что къ этому мо
менту какъ разъ относятся акты окончательной ликвидицш отно
шенш правительства къ самураямъ. Въ это же время имели место 
два еобытш изъ области иностранной политики, которая еще 
больше подлила масла въ огонь. Одно изъ нихъ была формозская 
экспедицш. Полудикари Формозы напали на японцевъ, потерпев- 
шихъ у ихъ береговъ кораблекрушеше, и некоторыхъ изъ нихъ убили. 
Японш потребовала удовлетвореше отъ Китая, которому тогда при
надлежала Формоза, но удовлетворенш не получила. Тогда она по
слала туда свои войска, которыя, конечно, легко остались победи
телями надъ дикарями. Но во всей этой исторш Японш, подъ да- 
влешемъ иностранныхъ державъ, действовала съ большой нереши
тельностью и кончила темъ, что отправила въ Пекинъ посольство, 
которому было предписано во что бы то ни стало заключить съ Ки- 
таемъ миръ.



Вторымъ собьшемъ, которое въ глазахъ народа опять таки 
было минусомъ но отношееио къ иностранной политике правитель
ства, было неожиданное нападоше корейцевъ на японшй пароходъ, 
зашедшш въ одну изъ корейскихъ гаваней за углемъ и нро- 
шантомъ. Но японское правительство и тутъ уклонилось отъ войны. 
Вместо того, чтобы немедленно, какъ это ожидали многю, высадить 
въ Корее войска и начать военныя дЬйств!я, японское правительство 
предпочло воспользоваться уроками, которые ей еще такъ недавно 
дали западно-евронейшя державы и северо-американше Соединен
ные Штаты. Оно послало эскадру, чтобы угрозой пушекъ вырвать 
у_Кореи мирный договоръ. Это ему удалось. Но нацшнальное само- 
люб1е у многихъ не могло примириться съ подобной умеренной про
граммой дЬйетчня.

И  такъ недовольство правительствомъ, его новшествами и ино
странной политикой, росло и крепло особенно среди самураевъ. 
Начались вооруженные протесты. Несколько отрядовъ самураевъ, 
вооруженныхъ старымъ оруж1емъ, напали на одну крепость и пере
били или переранили около трехсотъ человекъ гарнизона, а за- 
тЬмъ бежали въ прилежащая горы,где и погибли сами отъ евоихъ 
рукъ. Этотъ примЪръ нашелъ подражателей еще въ двухъ местахъ. 
Очевидно* событ1я достаточно назрели. Ни правительству, ни саму- 
раямъ Сатзумы нельзя было долее держаться выжидательной поли
тики. Тогда возсталъ и Сего; подъ его предводительствомъ собра
лось около 30.000 человекъ, снабженныхъ прекраснымъ западно-ев- 
ропейскимъ оруж1емъ солдатъ, въ громадномъ большинстве случа- 
евъ принадлежавшихъ къ самураямъ, семейной професЫей которыхъ 
была военная служба. Въ расноряженш у правительства въ данный 
моментъ оказалось такое же по численности войско, но то было 
войско молодое, не испытанное, недавно оторванное отъ сохи и 
ремеслъ. Собьтя, однако, благопр1ятствовалн правительству. Сего 
позамешкался при осаде одной попутной крепости. Это и спасло 
правительство: оно успело собраться съ силами. Завязалась упорная 
борьба между правительствомъ обновленной Япоши и отжившей во
енной организацией японскаго феодализма. Борьба была кровопро
литная. Она началась 29 января 1877, а кончилась 24 сентября 
того же года смертью, добровольной или въ битве, почти всехъ пред
водителей этого повстанческагодвиженш. «За это время въ рядахъпра- 
вительственныхъ войскъ перебывало до 06.000 человекъ, у повстан- 
цевъ до 40.000. ОбщШуропъ, пришедннйся на раненыхъ иубитыхъ, 
достнгъ 35.000 человекъ или 3 3 %  всехъ сражавшихся войскъ.
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Правительсто восторжествовало. Съ нимъ окончательно востор- 
жествовалъ и новый порядокъ. Если бы самураи Сатзумы одержали 
верхъ, то несомненно, что ходъ японской исторш былъ бы задер- 
жанъ, быть можетъ, на много летъ возвратомъ къ феодальнымъ 
перожиткамъ. Въ этой же борьбе правительство окончательно завое
вало симпатш нацш: оно доказало явно все преимущества новаго 
государствен наго строя. Здесь дротивъ цвета самураевъ, изъ ноко- 
ленш въ поколеше жившихъ военнымъ деломъ, выступили войска, 
по особенно прспосходшщя численностью и состоявнпя изъ крестьяиъ, 
ремесленниковъ и купцовъ, и одержали блестящи] победы надъ 
этим и  нрофессюналами военнаго дёла; прекрасно вооруженными и 

находившимися подъ предводительствомъ выдающихся вождей.
Победа правительства еще больше расположила народныя массы 

къ нему, благодаря удивительной умеренности, съ которой оно от
неслось къ побежденнымъ повстанцамъ. Достаточно сказать, что, 
спустя какш нибудь 12 летъ (въ феврале 1889 г.), императоръ 
возвратилъ уцелевшимъ вождямъ возсташя все ихъ титулы и по
чести.

IV.

Но въ то же самое время, когда правительство вело свсю по
следнюю борьбу съ последними представителями стараго режима, 
оно продолжало и свою созидательную работу. Мы видели, какъ 
много сделало оно ради демократизацш общества, но такъ же много 
было имъ сделано для проведешя въ японскую жизнь всехъ формъ 
западно-европейской культуры. Оно съ лихорадочной поспешностью 
устраивало железныя дороги, доки, маяки, рудники, железные и 
медные заводы, устанавливало телеграфный еообщешя, усовершен
ствовало почтовыя сношешя. Оно занялось кодификатей и пересмо- 
тромъ законовъ, устранило изъ судебная процесса пытки, отменило 
эдикты, изданные противъ хрисианства, разрешило изданю газетъ, 
установило декретомъ 1875 г. J.imvo\n“ a „l)aishiu-inu, чтобы 
укрепить юридическ1й авторитетъ судовъ; оно созвало съездъ пре- 
фектовъ.

Если все меры, клонивнпяся къ демократизацш общества, 
вели къ тому, что масса японскаго народа становилась компактнее, 
по крайней мере, съ точки зрешя общихъ правъ личности, что 
общественное мнеше страны стало опираться на более тироме слои 
населешя и вырабатывать более шпромя положенш, то съ другой



151

стороны потокъ новыхъ идей и предпрЬтй въ области матер1альной 
культуры заставилъ передовыхъ людей внимательнее присматриваться 
къ источнику этой культуры— къ западно евронейскпмъ государ- 
ствамъ и Сёверо-Американскимъ Соедшнчшымъ Штатамъ, изучать 
ихъ не только по книгамъ и чертежамъ, а п путемъ личнаго наблю- 
дешя, личнаго соприкосновешя съ нею. Отсюда --необходимость пу- 
тешеств1й въ эти еще не такъ давно запретныя-страны. И мы, дей
ствительно, видимъ, что целый рндъ выдающихся деятелей Японш 
путешествуютъ въ Америку и Западную Европу, подолгу остаются 
тамъ и прекрасно усванваютъ не только матер1альнын стороны жизни 
культурныхъ народовъ, но и духовныя условш ихъ существовашя. 
HuoucKio передовые деятели недаромъ дышали въ этихъ нутеше- 
сттяхъ конституцюннымъ воздухомъ культурныхъ государствъ Евро
пы и Америки. Они вынесли изъ этихъ иутешествш глубокое убе- 
жцеше въ преимуществахъ нредставнтельнаго правлешя. Имъ темъ 
легче было усвоить эту мысль, а затемъ пропагандировать ее у себя 
на родине, что сама Янонш, какъ мы видели, никогда долго не была 
абсолютной Monapxiert, а почти всегда фактическая власть была отде
лена отъ номинальнаго источника власти. Эти идеи они привезли къ 
себе на родину. Достаточно будетъ привести два, три наиболее вы
дающихся примера, чтобы охарактеризовать настроеню лучшей части 
тогдашней японской интеллигенцш.

Такъ Ивакура, глава одного изъ носольствъ, въ ответь на 
тостъ, предложенный въ честь его въ Апглш, сказалъ между нро- 
чимъ: „Мы теперь въ достаточной степени ознакомились со многими 
изъ вашихъ учрежденш и убедились, что своимъ уснехомъ они обя
заны свободному и энергичному духу, ихъ проникающему"...

Графъ Ито въ своей речи въ Санъ-Франциско говорилъ: „на
ходясь въ абсолютпомъ подчиненш у десиотическихъ правителей въ 
течете несколькнхъ тысячел'ЬтЛ!, нашъ народъ не зналъ свободы 
мысли. Теперь, вместе съ матер1алышмъ прогрессомъ, онъ научился 
понимать свои нрава, которыя веками не признавались за нимъ“ .

Подобные же взгляды мы находимъ, напр., въ докладной за
писке, поданной въ 1873 г, правительству графомъ Унуйе, быв- 
шимъ мипистромъ земледел1я и торговли.

Те же идеи очень часто стали повторяться и въ литературе, и 
съ каоедръ. Одинъ изъ талантливейшихъ ученыхъ этого времени 
Фукузава неустанно твердилъ, что правительство существуетъ для 
народа, а не народъ для правительства и т. д.

Но особенно болышя заслуги въ деле пропаганды представитель-
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наго правлешя принадлежать Итакаги Таисуки, занимавшему одно 
время министерское кресло. Агитаторская деятельность его относится 
главнымъ образомъ къ тому же четырехлетие 1873 — 1877, когда 
действовалъ н Сего. Только Сего сосредоточилъ свои силы въ Сат- 
зуме, а Итагаки въ To3t>.

Итагаки не упускалъ ни одного момента, удобнаго для нропа 
ганды своихъ идей. Такъ, агитировалъ онъ во время осложнен»! съ 
Кореей и особенно въ годъ борьбы правительства съ Сего. Дождав
шись момента, когда междуусобная борьба достигла своего высочай
шая напряжешя, Итагаки ̂ обратился къ правительству съ памятной 
запиской, въ которой обвинялъ администрацию въ стремлеши заглу
шить голосъ общественнаго мнешя; въ узурпащи власти, исклю
чавшей самодеятельность нацш; въ стремлеши понизить, а не повы
сить o6uijii тонь жизни, такъ какъ самураи были низведены на сте
пень нростолюдиповъ, а не простолюдины путемъ образовашя под
няты до уровня самураевъ. Записка эта далее требуетъ представи
тельная собрашя и говорить о народныхъ правахъ. Но и Итагаки 
въ своемъ представительномъ собрапш имелъ въ виду лишь при
вилегированные классы. Онъ со своими сторонниками тоже полагалъ, 
что пока народъ необразованъ, пока не искусился въ общественной 
и политической жизни, не следуетъ передавать управлеше страной 
въ его руки. Онъ и его сторонники возмущались только темъ, что, 
хотя реставращя императорской власти была деломъ всехъ саму
раевъ, фактической властью овладели представители лишь четырехъ 
клановъ. Онъ думалъ, что необходимо дать возможность участ1я въ 
управлеши вс1>мъ самураямъ, и онъ готовъ былъ первоначально удо
вольствоваться продставительнымъ собрашемъ, состоявшимъ наполо
вину изъ оффицшьныхъ лицъ, наполовину изъ самураевъ, не за- 
нимающмхъ никакого правительственная поста.

Но правительству первоначально казались опасными даже эти 
проекты. Однако жизнь повернула его въ сторону представительная 
правлешя скорее, чЬмъ этого можно было ожидать.

Весною 1878 г. былъ убитъ министръ Окубо Тошимитсу. Являясь 
однимъ изъ самыхъ видныхъ члеповъ правительства, онъ волей не
волей бралъ на себя ответственность за многое, что совершалось 
этимъ правительствомъ; благодаря такому положенно вещей, онъ 
считался главнымъ виновникомъ неудачи и падешя Сего; вотъ по
чему несколько сторошшковъ этого защитника самураевъ и напра
вили удары своихъ кинжаловъ на Окубо. УбМцы тотчасъ же сами 
отдались въ руки правосуд1я, позаботившись напередъ расиростра-
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нить въ широкнхъ кругахъ общества гЬ мотивы, которыми они 
руководились при c o B o p iiie iiin  своего преступлешя. Оказывалось, что 
однимъ нзъ главныхъ преступлен̂ '! правительства эти люди считали 
неспособность его установить представительное нравлеше. УбШство 
Окубо не терротизировало правительство: японцы люди мужествен
ные. Но оно заставило его серьезно задуматься о томъ. что эти 
акты насилш нротнвъ представителей власти, которыя за последнее 
время стали повторяться все чаще и чаще, едва ли могутъ быть 
признаны явлешемъ случайнымъ, а не коренятся глубоко въ усло- 
в1яхъ переживаемой эпохи. Правительство решило ускорить намечен
ные имъ шаги.

Два месяца спустя, после смерти Окубо, былъ изданъ эдиктъ, 
которымъ устанавливались избирательный собрашя въ разлнчныхъ 
городахъ и префектурахъ. Мы не будемъ останавливаться на орга- 
низаши этихъ местныхъ парламентовъ, такъ какъ наша задача 
была характеризовать то время, въ которое Япошя перешла отъ фео
дальная) строя къ правовому конститущонному. Скажемъ только, что, 
какъ ни узка была сфера ихъ дейичня, они дали возможность на 
своихъ ежегодныхъ сесшхъ выработаться целому ряду политиче- 
скихъ деятелей.

Но эти местныя собрашя не могли, конечно, удовлетворить 
Итагаки и его сторонниковъ, которые стремились ограничить власть 
установившейся около apecro^a^j^irapxiH. Итагаки удвоилъ свою 2),  ̂
агитацш. Онъ организовала своихтпй'оронниковъ въ сообщество, на
званное Jiyu-to (либералы), которое и составило первую политиче
скую парию въ Яноши. Либералы подверглись за свои речи и 
статьи сильнымъ гонешямъ со стороны правительства.

Въ 1881 г. въ правительственной олигархш произошло даль
нейшее расщенленю. Изъ кабинета вышелъ талантливый Окума Ши- 
генобу, министръ финансовъ, и тотчасъ всталъ въ оппозицт къ су
ществующему правительству. На своемъ революцшнномъ знамени 
онънаписалъ: „представительное правлеше“ и образовалъпартш про- 
гресспстовъ (Sliimpo-to), включившую въ свои ряды много выдающихся 
общественныхъ деятелей эпохи. Образоваше новой и при томъ силь
ной оппозиционной партш доказывало правительству, что движете 
въ сторону представительная) правлешя захватило значительную 
долю массъ, активныхъ въ данный историческШ моментъ. Приходи
лось идти еще и еще дальше на уступки, если только жажда власти 
и своекорысия не успели заглушить голосъ совести и логики. 
Вскоре за удалешемъ изъ кабинета Окумы, въ тотъ же 1881 г.
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правительство объявило, что черезъ десять л'Ьтъ имъ будетъ созвано 
национальное собраше.

Этимъ актомъ правительство собственно отнимало у оппозицш 
ея главное opyaiie, такъ какъ она не могла над'Ьяться ускорить вве
дена парламентская режима и не могла вмгЬст1> съ тЪмъ оспаривать 
гЬхъ принциповъ, на которыхъ правительство предполагало органи
зовать представительное правлеше, такъ какъ правительство хра
нило на этотъ счетъ полгЬйшее молчаше. Однако, ни либералы, ни 
прогрессисты не сложили своего оружия и направили свои удары 
главнымъ образомъ противъ личная состава правительства, ста
раясь вгЬми силами возбуждать будущихъ избирателей противъ 
гЬхъ, кто въ настоящее время стоялъ у кормила иравлешя.

При такихъ услов1яхъ борьба приняла особо-острый харак
тера Если съ одной стороны устраивались заговоры на жизнь мнни- 
стровъ, Д’Ьлались попытки прибегнуть къ помощи динамита, разра
батывалась программа возсташя въ Kopet,— то съ другой стороны, 
правительство выдвинуло цЪлый арсеналъ средствъ, въ которыхъ 
считало Bet м^ры одинаково пригодными: закрьте съ'Ьздовъ и со- 
бран1й по усмотр’Ьнш администрацш, конфискашя и запрещешо газетъ 
по усмор^нш министра внутреннихъ дгЬлъ, высылка изъ столицы но 
усмотрено полицейскихъ властей, административное p-bmenJe по- 
литическихъ дЪлъ, арестъ и содержаше на основанш одного только 
нодозр 1̂Йя и тому подобный мЪры иолпцейская произвола. Но 
японское интеллигентное общество нашло въ ce6t  мужество въ тече
те всего перюда ожидатя парламентская режима вести смелую и 
открытую противоправительственную борьбу, хотя правительство въ 
это же самое время было занято не только политической борьбой съ 
оппозишонными силами общества, но и выполнетемъ широкой ре
форматорской программы, главные пункты которой нами были ука
заны выше.

При услов1яхъ такой борьбы правительство, конечно, не только 
не могло позабыть своего об^щатя пли отсрочить его выполиенш, 
но даже поторопилось съ нроведетемъ его въ жизнь. Нацшнальное 
собраше было открыто не въ 1891 г., а на годъ раньше.

#ъ 1890 г., следовательно, была провозглашена конститущя. 
Рядъ блестящихъ празднествъ сопровождалъ это выдающееся въ 
жизни нац1п собьте.

Но въ э то т ъ  же великш для Яноши день произошелъ случай, 
который показывалъ, какъ много своеобразнаго сохранилось въ нра- 
вахъ этой страны, не смотря на всю ту лихорадочную спешку, съ
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которой она впитывала въ себя соки западно-европейской культуры. 
Въ этотъ день былъ убптъ мшшстръ народнаго просв’1;щешя виконтъ 
Мори, одинъ изъ зам'Ьчательн’Ьйшихъ деятелей молодой Япоши. Онъ 
палъ отъ руки юноши, едва достигшаго совершеннолет1я. Мотивомъ 
къ убшству послужило желаше отомстить Мори за его яко бы непочти
тельное отношеше къ храму Изы, который покойный министръ по- 
с-Ьтилъ незадолго до катастрофы, унесшей его въ могилу. Молодой 
фанатнкъ думалъ, что непочтеше къ алтарю, посвященному праро
дительнице государей Япоши, можетъ вызвать на страну гн'Ьвъ бо
гини и гЬмъ нанести нмиерьялизму непоправимый ударъ. Нишино 
Бунтаро, —такъ звали убШцу— прекрасно зналъ, что идетъ на вер-

I ную смерть, но онъ съ юныхъ л'Ьтъ впиталъ въ себя основы саму-
; рШской этики: не останавливаться ни передъ какимъ самопожертво-

вашемъ, если этого требуютъ интересы родины... Этимъ собьтемъ 
и завершается переходное время. Дальше идетъ уже пстор1я со
временной Япоши, Япоши парламентарной

Подведемъ теперь хотя бы самое краткое резюме, которое на
прашивается у насъ съ нашей точки зрешя.

Что же эта эпоха великихъ реформъ въ Япоши действительно 
великая эпоха въ жизни страны Восходящаго Солнца? Въ чемъ 
же именно ея велич1е? Какъ много ею сделано для нацш?

И много, и мало... Много, слишкомъ много ио сравнешю съ не- 
давнимъ прошлымъ: мало, слишкомъ мало по сравнешю съ ближай- 
шимъ будущимъ, съ темъ, что предстоитъ сделать, надъ чемъ при
дется поработать, быть можетъ, многимъ поколешямъ надвигающа- 
гося будущаго.

Смислъ всехъ переменъ, произведенныхъ реформами второй 
половины минувшаго столет1я заключается въ раскрепощенш лично
сти отъ путъ той политической паутины, черезъ которую такъ часто 
не могла прорваться ни личная инищатива гражданъ, ни организо
ванная деятельность техъ или другихъ ихъ групнъ. Политическая 
организащя страны стояла преградой на пути къ дальнейшему ея 
развитш. И  страна,— лучше сказать, активныя массы даннаго исто- 
рическаго момента ея, — произвела револющю, вернее, рядъ рево- 
niti, иногда кровавыхъ, чаще безкровныхъ, въ результате которыхъ 
въ самое короткое время отъ стараго порядка не осталось камня 
на камне.

Стоитъ вспомнить хотя бы основныя реформы этого перюда для 
того, чтобы согласиться, что для освобожденш личности отъ поли- 
тическаго гнета за это время было сделано очень много. Высво-
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бождеше личности отъ кр1шостныхъ путъ государства оплатилось 
чрезвычайпо быстрымъ ростомъ въ области матер1альныхъ благъ. 
Матер1альный нрогрессъ страны возбуждаетъ такое же удивленю, 
какъ и ея политически прогрессъ. Ростъ благосостояшя государства 
повысилъ уровень жизни ея населешя, говоря вообще. Такъ Murray 
указываетъ на общШ подъемъ заработной платы и такую высокую 
степень благосостояшя производительныхъ классовъ, о которой не 
зналъ ни одинъ изъ предыдущнхъ перюдовъ истории страны. („The 
story of Japan" стр. 422)

Но вмЪстЪ съ европейскими идеями и оруд1ями производства 
глубочайшимъ изменешямъ подверглась вся организацш народнаго 
труда. Капиталнзмъ опустилъ свою цепкую лапу на территорш Япо
нш, страну до этого момента исключительно мелкаго ремесла и зем- 
ледкш. Онъ явился сюда поцъ защитою жерлъ пушекъ огромныхъ 
военныхъ кораблей,— вооруженный всЪмъ многовековымъ опытомъ 
своей работы въ культурныхъ странахъ Европы и Америки, и тот- 
часъ же принялся орудовать, какъ говорится, во-всю. Рядъ фабрикъ 
поднялъ свои черныя трубы среди волшебныхъ по красоте ландшаф - 
товъ и клубы дыма стали подниматься къ бирюзовому небу. Появи
лись и разрослись промышленные центры, стягивакпще сотни ты- 
сячъ рабочихъ.

Мы знаемъ, что иредвЪщаютъ эти перемены. Мы знаемъ, что 
тамъ, гдЬ каждый день регулярно начинаетъ раздаваться рЪзюй 
крикъ фабричнаго или заводскаго свистка, тамъ внимательное ухо 
изсл^дователя неизбежно уловить стонъ и скрежетъ зубовный стя- 
нутаго сюда пролетар1ата, изъ котораго капиталнзмъ выжимаетъ 
потъ и этотъ потъ превращаетъ въ слитки золота. Все это, конечно, 
им^етъ место и въ Японш. Нищета пролетар1ата тамъ местами 
ужасна... И такъ, если японшЛ народъ разорвалъ мнопя изъ поли- 
тическихъ путъ, то взам^нъ того онъ отяготилъ во многихъ отногае- 
шяхъ ц п̂и сощальнаго рабства. РЪшеше сощальныхъ про- 
лемъ во много разъ труднее борьбы съ политическимъ наси- 
л1емъ и произволомъ. Эту последнюю борьбу вынесла на своихъ 
плечахъ японская интеллигенщя; эту новую борьбу съ капиталомъ 
можетъ закончить лишь весь народъ. Разрушивъ полицейско-бюро- 
кратичешй строй страны, японская интеллигенщя обезпечила ce6t  
свободный путь,— открыть народу и устнымъ словомъ, и печатью 
истинное его положеше, указать ему истинныхъ его друзей и враговъ, 
внести въ его поле зр^шя главнЪйшш задачи его жизни. Борьба съ 
политическими неурядицами того времени была неизб^жнымъ ша-



гомъ, и эту борьбу съ честью довела до конца японская интеллиген- 
щя. Японшй народъ, отделенный отъ жизни густымъ и липкимъ 
прослойкомъ бюрократш, остался почти все время въ лучшемъ слу
чае только наблюдателемъ. Теперь дело за народными массами. 
Ростъ интеллигенции, быстрое увеличеше числа школъ, напряжен
ность пропаганды въ печати,— все это даетъ основаше думать, что 
народныя массы,— по крайней мере, активныя ихъ части, — недолго 
останутся простыми наблюдателями, и „вотъ почему", скажемъ мы 
словами одного анппйскаго изследователя: „эпоха баррикадъ не за 
горами въ болыпихъ японскихъ фабричныхъ городахъ“ .
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IX.

КОНСТИТУЦЮННАЯ японш.

I.

Мы видели ту быструю смену формъ управлешя, которая со
вершилась въ Япоши во вторую половину только-что мнвувшаго 
столе™. Но, несмотря на весь реформаторски'! духъ, которымъ было 
проникнуто японское общество, люди, стоявнйе въ роли руководите
лей политики, самые рискованные свои шаги делали въ конце кон- 
цовъ въ высшей степени осмотрительно и осторожно. Они стреми
лись сначала подготовить къ топ пли другой перемене обществен
ное MHinie, дать ему время сжиться съ новыми формами, и потому 
нередко вливали новое содоржаше въ старый формы. Такъ, закон- 
чпвъ борьбу съ шогуномъ полной победой надъ старымъ иорядкомъ 
и добившись юридическаго уничтожешя шогуната, они темь не 
менЬе оставляютъ шогуна на некоторое время у кормила правлешя 
въ виде простого чиновника, нолучнвшаго своп нолномочм непо
средственно отъ императора. Отнявъ отъ даймюсовъ ихъ сюзеренный 
права, они отправляютъ ихъ въ нровипщю въ виде наследствоп- 
ныхъ губернаторовъ. Совершенно разрушивъ клановую организа
цию общества, они оргаинзуютъ правительство такъ, чтобы оно кооп
тировало представителей наиболее могущественных'!, клановь Не 
удивительно, что и въ копстптуцш Яноши мы находимъ ту же 
осмотрительность, ту же осторожность, ту же,— можно сказать,— 
нерешительность въ деле проведены въ жизнь новыхъ формъ об- 
щественныхъ отношевш.

Иъ самомъ деле, въ японской констптущи, явившейся плодомъ 
тщательнаго изучеши практики западно-европейскаго парламента
ризма, обезпечены свобода совести, речи и мптинговъ, неприкосно-



159

вениость жилища и почтовой корреспонденции безопасность отъ 
ареста или наказаны за исключешемъ только гЬхъ случаевъ, когда 
д-Ьло было разсмотрено онредЬленнымъ въ законе порядкомъ, не
сменяемость судей и все существенные элементы релипозной свободы; 
парламентъ былъ облеченъ полной законодательной властью: безъ 
его согласы не могутъ быть назначаемы, увеличиваемы или уменьшаемы 
налоги, не можетъ быть истрачено ни одной копейки изъ государ - 
ствепиаго казначейства, за исключешемъ выдачи жалованья чи
новникам ь и не можетъ быть утвержденъ годовой бюджетъ госу
дарства. За императоромъ оставлено право объявлешя войны и 
заклшешя мира, утверждена договоровъ, назначеше и смещеше 
должностныхъ лицъ, утверждеше и обнародоваше законовъ и въ 
случае нужды времеиныхъ нравплъ и наделен1е почетными титулами 
и знаками отлпч1я. Такимъ образомъ раскрепощеше личности въ 
политическомъ откошен!!! было проведено въ достаточной степепи 
последовательно и гаранты правъ личности были довольно значи
тельный, но темп, не мигЬе это новое содержаше жизни опять- 
таки вливалось въ формы, недостаточно обновленный. Действи
тельно, представительное правлеше было предоставлено сравнительно 
небольшой группе населешя: для того, чтобы быть избирателем!, 
или иметь право на избраше, лицо должно было, по первоначаль
ному закону, платить не менее 15 iein»(ieirb —почти руб.) въ годъ нри- 
мыхъ налоговъ и иметь не Menf.e 25 летъ отъ роду. Но после 
10 летъ упорной борьбы, т. е. къ самому началу нашего века, 
указанныя услошя были значительно смягчены: для получены 
правъ избирателя отъ лица требовалось уже не 15 ienb ежегод- 
ныхъ прямыхъ налоговъ, а лишь 10, а кандидаты въ представи
тельное собрате совершенно освобождались отъ этого услов1я (одно
временно же были предусмотрены гаранты дл-я тайнаго голосовашя, 
расширены избирательные округи такъ, чтобы они охватывали 
целыя префектуры и увеличено число членовъ Нижней Палаты до 
:-МЯ человекъ). Но даже и при этихъ льготныхъ условыхъ число 
избирателей было лишь около 800,000 человекъ на 45.000.000 
населешя, —нроцентъ, собственно, незначительный Затемъ, каби- 
нетъ министровъ оказался ответственным ь не передъ Парламентом!., 
а передъ короной, что въ значительной степени обезсиливало дея
тельность палатъ. Наконецъ, парламентъ состоитъ изъ двухъ па- 
латъ: Верхней и Нижней. Нижняя палата избирается на четыре 
года онределе.чнымъ кругомъ лицъ; въ Верхней палате пожиз
ненно заседаютъ принцы императорской фамилш, нрннцы во



обще и маркизы (ихъ всего 48 человЬкъ); за ними идутъ пэры 
низшаго ранга, избираемые своими братьями пэрами на 7 летъ,—  
ихъ 120 челов'Ькъ. Дал'Ье лица, особенно заслуженный по назна- 
ченш императора, ихъ 1 1 1 челов’Ькъ, они сохраняют'], свое звашс 
пожизненно. И, наконецъ, 45 челов'Ькъ, избранныхъ на 7 л’Ьтъ 
по одному отъ избирательныхъ коллепй, составляемыхъ въ каждомъ 
округЬ пятнадцатью лицами, платящими наиболее высоте налоги; 
этихъ представителей капитала въ ихъ званш члеповъ Высшей 
Палаты утверждаетъ имиераторъ, безъ чего мандаты ихъ будутъ 
оставаться недействительными. Такимъ образомъ вл1яше народа 
на представительное правлеше оказывается весьма ограничен- 
нымъ.

Но зная теперь исторш носл’Ьднихъ л’Ьтъ Японш, рдва ли 
однако можно сомневаться, что въ такомъ положенш дело долго не 
останется, и демократизащя и общества и правительственныхъ сферъ 
будетъ продолжаться все дальше и дальше. Главнейшей задачей 
дальнейшей политической борьбы будетъ, конечно,— расширевш из
бирательныхъ правъ на все болыше и болыше круги населенш и по- 
лученю министерства, ответственнаго передъ парламентомъ. Въ пер- 
вомъ отношенш кое-что уже сделано; во второмъ— правда, ничего 
еще не достигнуто, но во всякомъ случае со стороны правительства 
делаются разнообразный попытки видоизменить организацш каби
нета такъ, чтобы она удовлетворила общественнымъ запросамъ.

Мы видели, что въ составь кабинета вошли мнопе деятели до- 
конституцюнной Японш, положивпйе не мало труда на обновлев1е 
своей родины; мы видели также, что эти деятели являлись предста
вителями наиболее могучихъ клановъ. И  вотъ правительство даетъ 
вабинетъ, въ которомъ эти вожаки клановъ действуютъ совершенно 
независимо отъ какихъ либо политическихъ парий; затемъ была 
дана попытка поставить этихъ вожаковъ клановъ, занимающихъ ми
нистерски портфейли, въ комбинаши съ одною изъ партШ; далее 
была попытка передать борющимся партшмъ составлеше кабинета и 
не считаться съ вожаками клановъ; еще далее была сделана попытка 
комбинировать силы одной партш и части вожаковъ клановъ, и, на- 
нецъ, кабинетъ былъ составленъ изъ части вожаковъ клановъ, при 
чемъ императоръ не считался ни съ политическими париями, ни съ 
остальными представителями клановъ. Такимъ образомъ испробованы 
были самыя разнообразныя комбинацш. Творческая работа въ при
способлен  ̂ правительственнаго механизма къ услов1ямъ времени 
продолжается... Результаты, вероятно, обнаружатся скоро...

Hid
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Мы не будемъ здкь *) говорнтг» о т4хъ успЪхахъ, которые до
стигнуты Яношей въ области матер1альной и духовной культуры при 
новомъ режима. Скажемъ только, что, если констнтуцюнныя формы 
управлешн съ одной стороны во многихъ отношешяхъ освободили 
личность отъ политическаго гнета и т'Ьмъ самымъ дали возможность 
проявить свою инищативу и таланты бол̂ е широкимъ народнымъ мас- 
самъ, чЪмъ это было до сихъ норъ, то съ другой стороны парламент
ски 1)ежимъ не лшненъ и многихъ темныхъ сторонъ. Надо помнить, 
что представительное правлеше— одна изъ самыхъ лучшихъ формъ 
управлешя, но что п ее еще нельзя считать вполне совершенной, по 
крайней Mt.pt, въ томъ виде, какъ она существуетъ въ современ- 
ныхъ государствонпыхъ организащяхъ, по которымъ была слеплена 
японская конституция, и особенно въ томъ неполномъ видЬ, въ кото- 
ромъ эта последняя была проведена въ японскую действительность.

Если подкунъ избирателей и продажа народными представите
лями своихъ голосовъ правительству и до сихъ норъ практикуется 
время отъ времени въ старыхъ парламентскихъ государствахъ 
Европы, то, конечно, еще съ большей силой эти темныя стороны пар
ламентская (какъ и всякая другого) режима должны были сказаться 
въ Япоши, не имевшей за собой достаточно долголетней практики 
свободныхъ учреждешй и ограничившей представительство „народа" 
главнымъ образомъ буржуазными слоями общества. Но лучшая часть 
японскаго общества горячо борется противъ этого растлешя политиче- 
екихъ нравовъ. Лучшнмъ доказательствомъ того, что нротестъ честныхъ 
людей противъ этого зла раздается нъ современной Япоши настолько 
громко, что не можетъ быть не услышанъ страной,— служить судьба 
Хоши Тору. Этотъ последшй перенесъ на японскую почву практику 
знаменитая по своей разнузданности америкапскаго Tanmiany- 
НаП’а. Система подкуповъ и взяточничества была доведена имъ до 
крайнихъ предЬловъ.

Успехъ политической группы, взятой этимъ своеобразнымъ дЬя- 
телемъ подъ свое покровительство, былъ выдающимся, но мститель 
былъ близко... Это былъ Иба Сотаро. Ему было тогда 50 летъ; онъ 
занималъ видный постъ й являлся полезнымъ и признаннымъ дЬя- 
телемъ на различныхъ поприщахъ общественной работы. Жизнь его 
протекала въ комфортабельпыхъ услов1яхъ, и онъ окруженъ былъ 
любящей семьей. Но убеждеше подсказывало ему, что Хоши Тору 
является какъ бы эмблемой современная политическаго растлешя что

’ ) Этимъ вопросамъ посвящена вторая часть нашей работы: «Современная Япошя 
въ бытовомъ и экономическомъ отношенш».

Очерки no HCTopia Японскаго парода. 11
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убШетво этого зарвавшагося деятеля заставить общество задуматься 
надъ гЬми ушшями, въ которыхъ оно все больше и больше запу
тывается... И онъ решился на убШство, которое и совершилъ съ 
полнымъ хладнокров1емъ п сознаншмъ исполненнаго долга.

Однако, не смотря на всЬ свои несовершенства, не смотря на всю 
непривычку широкихъ общественныхъ массъ къ ответственной государ
ственной работё, парламентский механизмъвъ Японш работаетъ сравни
тельно очень не дурно. Правда, парламентшя партш, лишенныя 
возможности оказывать прямое воздМств!е на политику страны че- 
резъ организащю ответственна™ передъ парламентомъ министерства, 
вынуждены были не разъ прибегать къ единственному оружш, 
оставшемуся въ ихъ рукахъ,— обструкцш, но въ общемъ стены япон
скаго парламента редко бываютъ свидетельницами дикихъ и шум- 
ныхъ сценъ. Въ этомъ отношенш даотъ себя чувствовать привычка 
къ вежливому и почтительному отношенш другъ къ другу, которая 
такъ сильна въ широкихъ слояхъ японскаго общества. Сессш япон- 
экаго парламента бываютъ обыкновенно очень непродолжительны; 
такъ, напр., въ сессш 1896-1897 г. было всего 32 засЬдашя, 
занявшихъ въ общемъ лишь 116 часовъ. И  тЬмъ не менее продук
тивность работы парламента оказывается весьма значительной, такъ 
какъ каждый вопросъ первоначально тщательно разрабатывается 
съ соответственныхъ коммиаяхъ, которыя работаютъ безпрерывно 
въ ранняго утра до поздняго вечера въ течете всей сессш.

II.

Намъ остается теперь сказать еще нисколько словъ объ ycnt- 
хахь Яноши въ области иностранной политики. Мы видели, что 
европейшя державы и ОЬверо-американше Соединенные Штаты 
добились открытш н'Ьсколькихъ портовъ и заключешя договоровъ, 
которыми регулировались отношетя между японскими гражданами и 
чужеземцами. Япошя затемъ быстро начала всасывать соки евро
пейской культуры и во многихъ отношешяхъ сравнялась съ объ- 
ектомъ своихъ подражашй. Однако Япошя все таки не была равно- 
правнымъ членомъ международной семьи. Если съ одной стороны 
ею были открыты для иностранцевъ всего нисколько портовъ, а 
остальная площадь японскаго архипелага оставалась для чужеземцевъ 
по прежнему запретнымъ плодомъ, то съ другой стороны цивили- 
зованныя государства продолжали трактовать Японш, какъ вар-
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варскую восточную страну, по отношешю къ которой необходимы осо 
был меры предосторожности. Въ самомъ д'Ьл'Ь, въ силу тЬхъ дого- 
воровъ, которые были заключены съ Япошей, въ ней, по отношешю 
къ нностраннымъ подданнымъ, должны были действовать „консуль- 
скш суды". Сущность этихъ консульскихъ судовъ заключается въ 
томъ, что иностранные подданные во всЬхъ уголовныхъ преступ- 
лешяхъ освобождаются отъ пресл'Ьдовашя и наказанш но уголов- 
пымъ закоиамъ данной страны, а дело ихъ разбирается у консула 
соответствующая государства и по законамъ этого государства. 
Гражданскш дЪла разбираются въ местномъ судЪ или у консула, 
смотря по тому, къ туземцамъ или иностранцамъ принадлежитъ 
отв’Ьтчикъ. Таше консульше суды применяются цивилизованными 
государствами ко всЬмъ восточнымъ языческимъ и варварскимъ стра- 
намъ. Гордая Яиошя, конечно, съ трудомъ переносила такое уни- 
жеше, и съ первыхъ шаговъ своихъ международныхъ отношенш 
начала добиваться равноправности съ цивилизованными странами и 
въ этомъ отношенш тЪмъ болЪо, что консульств суды по существу 
представляютъ крупн'Ьйппе недостатки. Главнымъ изъ нихъ явля
ется то, что консулами въ большинстве случаевъ назначаются м Уст
ные купцы, которымъ такимъ образомъ нередко приходится быть 
судьями въ своихъ д'Ьлахъ или д'Ьлахъ близкихъ имъ людей.

Но прежде чемъ добиться соглаая на отмену консульскихъ 
судовъ, Япошя должна была подвергнуть глубокимъ измЪнешямъ 
свое уголовное и гражданское законодательство, создать такю су
дебные институты, которые давали бы полную гарантш справедливости 
и безпристрастности съ точки зрЪшя евроиейцевъ, совершенно ре
формировать и судебный процессъ, и лестницу паказан1й и т. д. 
Работа очевидно предстояла колоссальная, но японское правитель
ство и общество не остановились передъ ней. Началась въ данномъ 
направленш лихорадочная и напряженная работа, —- въ результат  ̂
ея являлось новое гражданское и уголовное законодательство, со
гласованное въ возможной степени съ западно-европейскими кодек
сами. Теперь оставалось только создать необходимый судебный 
персоналъ, на что, конечно, нужно было время.

Но, требуя отмены консульскихъ судовъ, Япоши предлагала 
иностраннымъ державамъ весьма цЪнную уступку. Она обещала 
чужеземцамъ открыть всю свою страну, какъ только европейцы и 
американцы откажутся отъ консульскихъ судовъ. Предложена для 
многихъ было слншкомъ заманчиво для того, чтобы можно было от
нестись къ нему совершенно равнодушно. Но съ другой стороны все 
еще действовало и опасеше, чтобы новые законы, за недостаткомъ со-
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отв’Ьтствующихъ исполнителей, не остались только на бумаге, и 
предразсудокъ, который все еще съ отвращешемъ отвергалъ мысль, 
чтобы „хрисиане" судились и были судимы у „язычниковъ". 
Борьба этихъ взглядовъ протекала очень бурно и въ обществе, и 
въ печати и создавала нередко душную шовинистическую атмосферу. 
Къ счастью, все дело въ конце концовъ разрешилось благополучно.

Въ 1883 г. была закончена работа по пересмотру гражданскихъ 
и уголовыыхъ кодексовъ. Японш начала энергично хлопотать объ 
отмене консульскихъ судовъ. Но результаты этихъ хлоиотъ увенча
лись успехомъ лишь черезъ одиннадцать летъ: въ 1894 г. Велико- 
бриташя согласилась отменить черезъ пять летъ, т. е. къ 1899 г., 
консульше суды но отношешю къ своимъ подданнымъ, подъ усло- 
в1емъ, чтобы все новые законы Японш были приведены въ дей- 
CTBie не позже 1898 г. и чтобы великобритансше подданные полу
чили свободный доступъ на всю территорш Японш.

Примеру Англ in последовали и друпя государства, и Японш, 
наконецъ, вступила на арену международной исторш вполне иолно- 
правнымъ членомъ культурныхъ странъ. Японское правительство со 
своей стороны сделало все, чтобы европейцамъ не приходилось со
жалеть о своей уступке. Микадо издалъ императорскш рескриптъ, 
которымъ призывалъ своихъ подданныхъ къ справедливому и мир
ному от'ношешю къ чужеземцамъ и объяснялъ значеше данной ми
нуты для жизни народа; министры издали рядъ инструкцш, которыми 
исполнеше новыхъ законовъ должно быть сразу поставлено на глад- 
Kifi и ровный путь. Даже буддшсше прелаты обратились къ своимъ 
священникамъ и прихожанамъ съ призывомъ къ веротерпимости и 
съ убеждешемъ помочь государству своимъ спокойнымъ и справед- 
ливымъ отношешемъ въ этотъ серьезный моментъ. И, действительно, 
новое положеше вещей не вызвало въ стране ни какихъ осложнешй.

Огромное значеше для международнаго положены Японш имела 
ея лойна съ Китаемъ въ 1894— 1895 г. Объ отношеншхъ между 
Китаемъ съЯпошей намъ приходилось говорить неразъ. Вся истор1я 
Японш, можно сказать, полна этими отношешями. Взаимныя поло
жены этихъ государствъ къ настоящему времени вывернулись какъ 
разъ на изнанку: изъ подражательницы Японы, малу по малу, пре
вратилась въ руководительницу: очевидно, что такого рода глубошя 
перемены на международной арене не могли произойти безъ борь
бы и столкновешй. Однимъ изъ эпизодовъ этой борьбы и была 
Японско-Китайская война 1894— 95 г.

О столкновенш съ Китаемъ въ семидесятыхъ годахъ только-что



минувшаго столетия изъ-за острововъ Piyuiy, окончившемся присо- 
единешемъ этихъ острововъ къ Японш, мы ужо говорили. Къ этому 
китайское правительство отнеслось довольно аиатично, не проявивъ 
ни малейшей активности въ защиту территорш, считавшейся при
надлежностью Небесной имперш.

Но далеко не столь равнодушнымъ китайское правительство ока
залось въ корейскомъ вопросе. Корея,— эта благодатная но своимъ 
природнымъ богатствамъ страна,— совершенно изнывала въ это 
время подъ бременемъ чиновннческаго хищничества и произвола. 
Японш, которой, въ силу географическаго положешя, приходилось 
постоянно вступать въ тесныя сношешя съ Кореей, такое положеше 
вещей представлялось крайне неудобнымъ, а часто прямо-таки не- 
выносимымъ. Она постоянно делала попытки увлечь Корею на путь 
техъ роформъ, которыя она сама переживала, и постоянно встречала 
въ этомъ отношенш всяческое противодЬйетт со стороны Китая. 
Отсюда богатый источникъ недовер1я н к'онфликтовъ между Китаемъ 
и Япошей, заставившихъ оба государства придти къ некоторымъ 
соглашешямъ. Такъ, въ 1885 г. былъ заключенъ договоръ, по ко
торому оба государства обязались не отправлять въ Корею евоихъ 
войскъ, не уведомивъ объ этомъ другь друга.

'  Осенью 1894 г. въ Корее поднялось возсташе. Мятежники 
одержали верхъ надъ дурно обученными, дурно дисциплированными 
и дурно экипированными правительственными войсками. Одно изъ 
семействъ, стоящихъ въ то время во главе управлешя Кореей, 
обратилось за помощью въ Китай, который и отправилъ немедленно 
2500 солдатъ, уведомивъ объ этомъ Японш согласно договору. 
Тогда японское правительство со своей стороны также отправило 
въ Корею свои войска. До сихъ поръ, все протекало въ предЬлахъ 
заключенныхъ договоровъ. Но Китай, посылая свое заявлеше объ 
отправке войскъ, назвалъ Корею своимъ вассальнымъ государ- 
ствомъ. Естественно, что японское правительство, заключившее за 
последшя двадцать летъ съ Кореею рядъ дружескихъ договоровъ, 
въ которыхъ Корея фигурировала государствомъ равноправнымъ съ 
Япошей, не могло допустить, чтобы Китай подобнымъ образомъ 
трактовалъ его союзницу. Токшскш кабинетъ протестовалъ, но на 
его протестъ китайское правительство не обратило ни малейшаго 
вниманш. Все это подливало только масло въ огонь. Вскоре оты
скались поводы къ открытымъ военнымъ действ1ямъ.

Китайскш войска, какъ было сказано, были посланы первона
чально для подавленш возсташя. Но возсташе утихло прежде, чемъ
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эти войска успели высадиться на корейской территор1я. Темъ не 
менее Китай не отозвалъ своихъ войскъ назадъ, ссылаясь на при • 
сутств1е въ Корее японскихъ войскъ.

Въ это же самое время, подъ вл1ятемъ токшскаго кабинета, въ 
Корее начались реформы. Это было какъ бы прямымъ вызывомъ Ки
таю, который началъ усиливать свои войска въ этой стране, не 
смотря на протесты Японш. Отношешя сделались крайне натянутыми; 
достаточно было одной искры, чтобы вспыхнулъ пожаръ. Судьба не 
замедлила бросить такую искру.

15 1юля 1894 г. три китайскихъ военныхъ судна, конвоиро- 
вавшихъ транспортъ съ 1200 солдатъ, встретили три японскихъ 
крейсера и открыли по нимъ огонь. Завязался морской бой, въ ре
зультате котораго одинъ китайскш корабль былъ взятъ въ пленъ, 
другой, совершенно разбитый, былъ выброшенъ на берегъ, а третШ, 
хотя и съ ужасными повреждетями, бёжалъ; транспортъ въ виду 
отказа сдаться былъ потопленъ. Шесть дней спустя после этого 
пронсшеств1я, была объявлена война. Япошя, какъ думаютъ мнопе, 
темъ охотнее бросилась въ это рискованное, хотя во многихъ отно- 
шешяхъ и неизбежное предпр1'ят1е, что внутри въ это же самое 
время она переживала довольно взбудораженное состояше, благодаря 
черезчуръ запутавшейся борьбе парий.

Вся эта война представляла тр1умфальное uiecTBie японскихъ 
войскъ. Четыре дня спустя после первой морской битвы, японцы, 
выступивъ изъ Сеула, безъ труда выбили китайскш войска, зани- 
мавпля лагерь при Я-шане. Китайцы бежали въ Пнпъ-Янъ, городъ, 
великолепно укрепленный своими естественными услов1ямн и за
мечательный темъ, что имепно здесь въ конце Х М  ст. япопская 
арм1я была разбита соединенными силами китайцевъ и корейцевъ. 
Но времена изменились. Теперь уПинъ-Япа китайцы имели 17000 
войска и въ течете 40 дней, которые протекли прежде чемъ на
ступающая колоны японскихъ войскъ успели соединиться, KiiTaiicKie 
генералы прекрасно укрепили окружающая высоты. Японцы однако 
одержали блестящую победу, занявъ въ одинъ день все нозищи и 
потерявъ убитыми и ранеными всего семьсотъ человекъ въто время, 
какъ у китайцевъ потери простирались до (3000 человекъ.

17 Сентября пронзошелъ большой морской бой у устья Ялу, со
ставляющей северную границу Кореи.Четырнадцать китайскихъ воен
ныхъ кораблей съ шестью миноносцами, конвоировавши транспорты съ 
войсками на Ялу, возвращались домой и встретились съ одиннад
цатью японскими военными кораблями, крейсировавшими въ Жел-



томъ море. Кнтайскш флотъ былъ больше японскаго н по числу ко
раблей, и по ихъ вооруженно, н но ихъ разм'Ьрамъ. И  темъ не 
мен'Ьо онъ пытался укрыться отъ бол'Ье слабаго своего врага. Однако 
это ему не совсемъ удалось: четыре кнтайскю корабля были потоп
лены наступающимъ врагомъ.Остальные скрылись въ Вен-Хай-Вее.

Победа при Ялу делала свободной для Японш морскую дорогу 
въ Китаи. Янонш могла теперь обрушиться на Тал1енъ, Портъ-Ар- 
туръ и Вой-Хай-Вей, моршя станцш на Ляотунгскомъ п Шантунг- 
скомъ полуостровахъ. Китайцами здесь были возведены огромныя 
укренлешя, устроенный по планамъ европейскихъ инженеровъ и 
снабженным самыми усовершенствованными оруд1ямн. Эти крепости 
считались неприступными. Но и one пали подъ напоромъ японскнхъ 
войскъ столь же легко, какъ и грубыя укренлешя при Ппнъ-Яне. 
Только китайск1й флотъ оказалъ упорное сопротивлеше при Вей- 
Хай-Вее, но и то безрезультатно: часть ого была уничтожена, 
часть сдалась.

Этнмъ и закончилась японско-китайская война. Она продолжа
лась семь съ половиною месяцевъ, во время которыхъ японцы дви
нули на поле сражены около 120000 солдатъ всехъ родовъ ору- 
ж1я. Все войска были разделены на пять армШ. Первая двинулась 
изъ Сеула на северъ, выдержала бой при Пинъ-Нне, перешла черезъ 
Ялу и пошла черезъ Манчжурш къ Мукдену, выйдя победительницей 
нзъ несколькихъ более мелкихъ сражены и проведя большинство 
евоихъ onepaniii зимой среди глубокпхъ снеговъ. Вторая арм1я отъ 
Ялу двинулась на востоку и перерезавъ южную Манчжурш, достигла 
Хайчена откуда пошла на Ньючжуапъ и Ннькоу. Третья арм1я, 
высадившись на Ляотунгскомъ полуострове, взяла Тал1енъ и Иортъ- 
Артуръ. Четвертая двинулась къ северу по Ляотунгскому полу
острову и занявъ Хайченъ, направилась къ Ипькоу, где соедини
лась со второй apMieii. Пятая арм]’я нзъ Портъ-Артура была пере
везена къ Вей-Хай-Вею, который и былъ взятъ ею прнступомъ. Во 
всехъ этихъ операщяхъ общш потери японцевъ выразились въ 
1005 человекъ убитыми и 4922 раненными,— цифры, достаточно 
обрисовывающая полную непригодность кнтайскихъ войскъ. Смертность 
отъ болезней— въ эту кампанш выразилась въ 1()8()(5 человекъ, а 
общш издержки на военныя экспедицш достигли 200.000.000 руб.

Мирный договоръ былъ заключенъ 17 апреля 1895 г. въ Си- 
моносеки. По этому договору, Корея объявляется абсолютно незави- 
симымъ государствомъ; Япон1н уступается часть Манчжурш къ югу 
отъ лннш проведенной отъ устья реки Анпина до устья реки Ляо-
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Хайчена и Инькоу, а также острова Формоза н Пеккадорше; 
Китай далее обязуется заплатить контрибуцш въ 2GOOOOO 
таелей, причемъ уплата обезпечнвается занянемъ японцами Вей- 
Хай-Вся; Китай обязуется также открыть для иностранной тор
говли четыре новыхъ порта и даетъ право мануфактурныхъ пред- 
npiflTia для инострапцевъ; и, наконецъ, все преимущества, данныя 
европейцамъ въ различныхъ договорахъ, предоставляются теперь 
и японцамъ.

Но тутъ выступаютъ на сцену Рошя, Францш и Гермашя съ 
коллективной нотой, въ коброй он1> указываютъ правительству ми
кадо, что заиятш части Маичжурш, противоречить тому принципу 
неделимости Китая, который проводится въ настоящее время въ 
международной политике. Нота была составлена въ вежливыхъ вы- 
ражешяхъ, но чувствовалось, что неисполнеше этого требовашя мо
жетъ повлечь войну съ тремя великими державами. Это была задача, 
совершенно непосильная для Япоши того времени, и японское пра
вительство должно было исполнить это требоваше, несправедливость 
котораго глубоко потрясло японское общество въ то время, какъ по- 
следовавпия событгя еще больше обстрили это чувство горечи. Но 
однако, но смотря на эту уступку, минувшая японско-китайская война 
высоко подняла среди народовъ запада военный престижъ Японш, 
сумевшей сравнительно небольшими силами опрокинуть Китай этого, 
колосса на глнняныхъ ногахъ чиновничьяго взяточничества и все
общей безгласности.

Вмешательство западныхъ державъ заставило Японш особенно 
внимательно отнестись къ дальнейшему развито свопхъ военныхъ 
силъ, на которыя и была затрачена большая часть контрибуции по
лученной съ Китая.

Спустя три года после только-что упомянутой ноты, отнявшей у 
Японш южную Манчжурш, одна изъ участницъ этой коллективной 
ноты, Гермашя захватила Шао-чао и выразила претензш на боль
шую часть Шантунской нровинцш. Этотъ актъ насилш Гермашя 
совершила, не предупредивъ Китая, хотя отношешя между обеими 
iiMnepiaMU были совершенно дружественный и мирныя. Вскоре после 
заняты Kiao-4ao немцами, руссие такимъ же путемъ заняли Портъ- 
Артуръ и Тал1енванъ, т. е. часть той самой территорш, съ которой 
Японш была прогнана вышеупомянутой нотой. Общественное мнеше 
Яионш было крайне взволновано этими событшми. Въ это время 
Японш, правда, занимала Вей-Хап-Вей, который долженъ былъ 
остаться у нея въ рукахъ впредь до уплаты Кнтаемъ контрибуции
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Когда эта контрибуция была выплачена, Япошя однако очистила Вей- 
Хей-Вей и уступила его Англш.

Между темъ захватъ европейцами китайской территорш вызвалъ 
въ Небесной Имперш народное движете, которое окончилось въ 
1900 г. знаменитой осадой иностранныхъ пословъ въ Пекине огром
ными полчищами мятежниковъ. Глаза всего цнвилизованнаго Mipa 
обратились на Японш: она одна могла быстро перекинуть на тер- 
риторио Китая достаточную армш и прекратить движете, по Япошя 
колебалась: она но доверяла уже западу. Въ конце концовъ она все 
же стала на защиту западныхъ пословъ, и ея войска сражались въ 
одпомъ строе съ европейскими солдатами, доказавъ на деле высоту 
своей военной организащи.

Международная драма на Дальиемъ Востоке и после усмирен! я 
кнтайскаго мятожа продолжала развиваться дальше, достпгнувъ куль- 
минацшннаго своего пункта къ тому моменту, когда Роспя заняла 
Манчжурио. Развязка этой драмы, которая пржсходитъ теперь у 
насъ на глазахъ, конечно, не заставить долго себя ждать. Это бу
детъ решительный моментъ для всей будущей HCTopin янонскаго 
народа.
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ПРИЛ0Ж ЕН1Е I.

Хронологическая табличка.

660 г. до P. X. HamecTBie Джимму (происшеств1е легендар
ное).

294 » nocifc » » Введеше письменности подъ вл1яшемъ китай-
СКИХЪ КОЛОНИСТОВ!.

399 » » » » Введете шелководства.
552 » » » » » буддизма.
604 > > » > > календаря.
604 » > » » Конститущя Шотоку.

645—703 » > > > Эпоха реформъ Таиква.
670 » » > > Начало власти рода Фуджнвара.
712 > » > > Опубликована древнМшеб изъ японскихъ

КНИГ),.
770 > » > Введете книгонечаташя.
794 > > > » Шото становится столицей.
805 > » > Выдвигается родъ Таира.
814 » » > > Выдвигается родъ Минамото.

1156 » > > » Победа рода Таира надъ Минамото.
1185 » » > » Родъ Минамото уничтожаетъ родъ Таира.
1192 > > > » Установлен1е шогуната.

1200—1333 » > > » Родъ Ходжо захватываетъ власть вице-ре
гента.

1274 » > » » Отражеше перваго монгольскаго нашеств1я.
1281 » » > » Отражев1е великаго монгольскаго нашеств!я.
1542 > > » > Первое прибьше португальцевъ.
1549 > > > > Св. Францискъ Ксавье вводить христнство.

1573—1582 » » > > Нобунага.
1582—1598 » » » » Хидейоши.

1587 > » > » Первое пресл’Ьдоваше хрисианъ.
1590 > > > » Основаше 1едо (Тошо).

1592— 1598 » » » » Нападете на Корею.
1600—1867 » » > » Эпоха Токугава.

1600 » » » » Секигахарская битва отдаетъ политическую 
власть въ руки Токугава.

1603 > » > Первый шогунъ изъ рода Токугава.
1614 > » > > Запрещеше христтнства.
1624 » » » > Начало перюда изоляцш.

1853 г. 7 1юля > » » Прибьте Перри.
1854 г. 31 Марта > » » Первый договоръ съ Соединенными Штатами.

1858 г. » > » Второй договоръ съ Соединенными Штатами.
1858 » » > > 1окохама открыта для иностранцевъ.
1863 » > > > Первая газета.
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1863 г. 14 Авг. nociii Р. Хр. Бомбардировка Кагошныы.
1864 г. 5 Сент. » > » Нападете при Симоносеки.
1867 г. 19 Нояб. » > } Отказъ шогуна отъ власти.

1868 г. » » > Начало эпохи Меиджи.
1868 г. 3 Янв. » » > Возстановлен1е императорской власти.
1868-1869 г. » > I Война между императоромъ п Токугава.

1869 > » » > Токю (1едо) становится стошцей.
1871 » » > > Уничтожеше феодализма.

1872 г. 12 1юня » > > Открьте первой железной дороги.
1874 г. » > » Приняие rperopiaucKaro календаря.
1874 » » » > Экспедиц1я на Формозу.
1877 » » » » Возсташе Сатзумы.
1878 » » > > Первыя мЪетныя избирательиыя co6pani«.
1879 » » > > Присоединев1е острововъ Ло-чо.
1880 > » I > Утвержден1е уголовнаго кодекса.

1889 г. 11 Февр. » » > Ировозглашен1е конституцш.
1890 г. » } > Первое засЬдаьпе парламента.

1894 г. 31 1юля » 1 > Объявлеше войны Китаю.
1895 г. 17 Апр. » » » Мирный договоръ съ Китаемъ.

1899 г. > > Уничтожеше консульскихъ судовъ.
1900 » > У Учасие въ усыпренш боксерскаго движешя въ 

КнтаЪ.
1904 г. 27 Янв. » > » Начаю русско-японской войны.



ПРИЛОЖ ЕШ Е II.

Очеркъ по истор!и японской торговли.

(По Бринкли).

О начала торговли и о развит!» ея въ первые века существовашя 
японскаго народа neTopia даетъ очень скудныя св'Ъд'Ьтя. Но торговля 
того времени въ Япоши была, невидимому, совершенно незначительной, 
ибо даже въ восьмомъ веке нашего летосчислен1я мы находимъ здесь 
всего семь рыночныхъ ы'Ьстъ: пять въ центральной Яаон1и, одно на се- 
верномъ береге и одно на южномъ. Известно также, что съдавн ихъ поръ 
также появились въ Яноши бродяч1е торговцы. Этпмп скудными св'Ьд’Ь- 
шями и исчерпываются данвыя, цредлагаемыя японской HCTopiefi до на
чала восьмого стол'Ьия.

I.

Въ восьмомъ стол’Ьтш власть попала въ руки людей, выдающихся по 
своему уму и знашямъ. Въ Япоши наступила эпоха рефорыъ, которая 
благодетельно отразилась и на постановке торговаго xi.ia. На министра 
финансовъ была возложена тогда обязанность делать время отъ времен» 
поверку м^ръ и вЪсовъ, употребляемыхъ купцами, наблюдать за продажей 
и за ценою товаровъ, другиыъ чиновникам!, былъ порученъ въ то же самое 
время контроль за лавками, магазинами и прочими торговыми учрежде
нии».

Во глав^ каждаго рынка былъ поставленъ особый старшина, который 
считался ответственнымъ лпцомъ за правильность употребляемыхъ здесь 
торговцами м4ръ, за доброкачественность ходившихъ монетъ и за соблю
дете уставовленныхъ на товары цЪнъ, которыя были обязательны для 
всЬхъ торговцевъ. Это стремлеше регулировать рыночныя цены японское 
правительство не оставляло въ течеше всей своей исторш. Рыночпый 
старшина восьмого века долженъ былъ разделить в с ё  товары, привезен
ные для продажи, па три класса и для каждаго класса определить пре
дельную цену. На некоторыхъ товарахъ (какъ, напр., сабли и лакироваы- 
ныя вещицы) ему предстояло проверить подписи ремесленниковъ, ихъ 
изготовлявшихъ. Всякая торговая сделка (за исключетемъ покупокъ, со- 
вершаемыхъ самимъ правительствомъ) должна была производиться на са- 
момъ рынке, имя покупателя громко выкрикивалось, и всякаа попытка 
обойти установленныя правила торговли влекла за собой конфискащю то
варов?. Женщины на каждомъ рынке торговали отдельно отъ мужчпнъ. 
Надъ каждой даже самой маленькой лавченкои красовалось имя ея тор
говца. Торгъ начинался ровно въ полдень, а оканчивался на закате солнца; 
начало и конецъ торга возвещались тремя ударами въ барабанъ. Уже и 
въ то время торговля считалась унизительнымъ заняйемъ: прпнцы крови 
и высипе чиновники не имели нрава заниматься ею даже черезъ свопхъ
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слугъ. Такимъ образомъ торговля была поставлена въ гЬспыя рамки пра
вительственна™ надзора.

Несомненно, что къ началу восьмого века прочно установилась тор
говля съ Китаемъ и Кореей, кораблямъ которыхъ разрешено было посе
щать два порта на юге iiMnepiu. Иностранная торговля также находилась 
подъ строгпмъ наблюдешемъ со стороны правительства и считалась пра
вительственной M OHonojief i :  заморсюе товары прежде всего предлагались 
для покупки оффиц1'альнымъ лпцамъ; всякая попытка заключить само
стоятельно торговую сделку съ торговцемъ-нпостранцеиъ влекла за собой 
конфискацго купленной вещи. Купцаыъ иэъ чужеземцевъ разр-Ьшалосыю- 
сЬщенте и внутреннихъ частей страны, но они должны были предъявлять 
свои товары определенным ь чпповникаиъ и были лншены права покупать 
у населешя оруж!е.

ВсЬ меры веса и длины, употребляемыя при продаже, разъ въ годъ 
подвергались со стороны правительства проверке. Однако точно устано- 
вленныхъ единицъ измерешя в1Г это время (VIII-Я в.) японсшй народъ 
не им'Ьлъ. Меры длины онъ заимствовалъ отъ размеровъ различныхъ 
частей тбла (въ роде нашей «четверти», или «сажени»). Благодаря кнтай- 
скимъ купцамъ, мёры длины въ японской торговле были нисколько уре
гулированы.

меры емкости и вЬса, игравпил такую выдающуюся роль въ этой 
земледельческой стране и по отвошен!ю къ фиску, п по отношенш къ 
торговле, отличались также значительной неустойчивостью и произволь
ностью своихъ осиовашй. Первоначально единицей для верновыхъ хлебовъ 
являлся снопъ определенной величины, заключавши*! въ себе известное 
количество соломинъ, но затемъ у Китая была заимствована мера веса 
момме; а единицей емкости—ю, при чемъ 10  го составляли шо, сто—то, 
тысячу—коку (5,73 бушелей). Въ нЬкоторыхъ старинныхъ храмахъ сохра
нились четырехугольпые ящики, которые служили мерами емкости въ 
различные перюды японской исторш.

Торговля очень долго оставалась меновой. Серебряныя монеты стали 
обслуживать процессы обмена не раньше конца V столе™. Но обращеше 
монеты прививалось туго, такъ какъ прежде всего JIiiOHia въ то время не 
обладала достаточными запасами благородныхъ металловъ. Разработки ихъ 
местонахождений внутри Япоши не производилось, а привозимые слитки 
изъ-за моря въ виде подарковъ пли дани употреблялись или на идоловъ, 
или на украшены. Собственные серебряные рудники Япон1и были открыты 
лишь во 2-й половине Y I I  века; несколько позднее стали разрабатываться 
медные рудники, и въ концЪ V I I  в-|;ка былъ открытъ монетный дворъ, 
который сталъ выпускать золотыя, серебряныя, медныя и железныя мо
неты. Преобладающей сначала явилась медная монета.

Но народъ къ новой системе обмена привыкал, туго. Правительству 
пришлось укреплять денежное обращеше путемъ известнаго давлешя. 
Такъ императорскими эдиктами было установлено, чтобы земледельцы и 
торговцы оценивали свои товары и продукты при помощи новыхъ денеж- 
ныхъ зпаковъ, основной единицей которыхъ былъ принятъ м о т  (каш»); 
было обещано,|что накопдеше определенна™ количества кашей (6000) даетъ 
право на известныя отлич1я; далее для всехъ земельпыхъ покунокъбыли 
запрещены процессы обмена; путешественвиковъ обязали оплачивать въ 
пути получаемыя ими услуги денежными знаками, и денежными знаками 
разрешено было производить уплату налоговъ.

Въ результате этихъ эднктовъ среди населешя вспыхнула целая эпи- 
дем1я накоплены кашей. Правительству вскоре пришлось издавать эдикты 
противъ такихъ накоплени!. Вирочемъ монетное обращеше не могло до
стигнуть сколько нибудь значительныхъ результатовъ уже ио одному тому, 
что громадпое большинство населешя жило въ услов1яхъ натуральнаго 
хозяйства. Кроме того, и само правительство нередко допускало со своей 
стороны неосторожное OTHOineiiie къ монетнымъ знакамъ, назначая такую 
номинальную стоимость монеты, которая не соответствовала действитель
ному содержание въ ней металла. Наконецъ,и самая техника монетнаго обра-
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щешя до крайности затруднялась, благодаря тому, что монета почти исклю
чительно была медная, и объешъ, и вест., ея при сколько нибудь значи- 
тельныхъ торговыхъ операщяхъ, оказывался слпшкомъ обреыеиигельньшъ. 
Зам^тимъ еще, что и техника чеканки монетъ отличалась большими не
достатками н правительство выпускало обыкновенно много бракованных;, 
монетъ, которым, конечно, ходили по пониженной оценке, не смотря на 
всЬ усил!я со стороны правительства запретить новижеше оценки такой 
монеты. При наличности эгихъ услов1н оказалось, что монеты китайскаго 
правительства, которое относилось въ то время кь мопетному обращение 
съ большей ос/горожпостью и добросовестностью, ценнлись выше, чемъ 
соответственпыя японсюя монеты. Японское правительство сь негодова- 
шемъ относилось ко всякой такой попытке оказать предпочтете ино
странной монете, считая такое новедеше чуть ли не за измену родппеи 
оскорблеше величества и налагая на виновныхъ тяжелыя кары. Но въ 
конце коицовъ (вь эпоху Токугава) ему нршплось смириться передъ силон 
экономической необходимости, н китайскШ кашъ сгалъ свободно прини
маться въ четыре раза выше, чемъ кашъ яиопешй.

Но все эти недостатки ыопетпаго обращешя въ значительной степени 
пополнялись темъ, что на ряду съ чеканной монетой мерилом ь ценности 
являлся рисъ (1000 кашей= 1  коку риса).

Медная и золотая монета, какъ мы уже говорили, обращалась вь со
вершение ничтожиомъ количеств-];. Такое положеше вещей на денежномъ 
рынке ЯнонскоН Имнерш продолжалось до 1871 г., когда, после падеюя 
феодализма, одннмъ изь первыхъ актовъ иоваго правительства было вве
дете новой монетной системы. Въ Осаке былъ устроенъ монетпый дворъ, 
снабженный новейшими машинами, которыя стали вырабатывать монеты 
по европейскнмъ образцамъ. Сначала была нроведепа золотая валюта, 
при чемъ японская золотая монета по своему металлическому составу 
близко подошла къ американскому золотому доллару. Серебру было отве
дено второстепенное место, но мало-ио-малу въ силу услов1й, Mipoeoro 
рынка золотой монометаллизмъ превратился въ серебряный.

Таковы были услов1я депежнаго обращен1я. Обратимся теперь къ са
мому рынку.

Среди нредметовъ, допускаемыхъ на продажу, упоминались раньше и 
рабы. Услов1я ихъ купли-продажи были поставлены въ те же рамки, въ 
которыя включались торговый onepaniii съ живымъ скотомъ. Такъзакопъ 
говорилъ, что если покупатель откроеть въ слуге, лошади.или быке въ 
течете трехъ дней нослЬ прюбретешя ихъ так1е недостатки, цоторые 
определялись болезнью, бывшей у нихъ еще до совершешя сделки, то 
договоръ купли-продажи можетъ быть нарушенъ. Еще строже наказыва
лись всяК1Я попытки къ обману,—за это продавецъ подлежалъ уголовной 
каре. Въ особыя услов1я сь давннхъ норъ была поставлена въ Японш 
купля-продажа земли. Сначала она совершенно не допускалась, но нозд- 
нее была разрешепа, однако подъ услов1емъ согласш въ каждомъ отделI,- 
номъ случае особенпаго чиновника, при чемъ составлялись три документа 
съ нодробнымъ онисашемъ покуиаемаго участка и съ государственными 
печатями. Одипъ изъ этихъ докуменговъ хранился въ местпомъ архиве, 
другой—отсылался въ архнвъ данной провинцш, а трет!й—выдавался* на 
руки покупателю. Такимъ образомъ, па движете земельной собственности 
было обращено въ Япоши внимание уже и въ этотъ отдаленный перюдъ 
ея истории (V III в.).

Уже и въ то время довольно подробно были разработаны услов1я 
долговыхъ обязательствъ. Займы бывали двухъ родовъ: одни делались на 
государствепныя или релипозныя вужды и скорее были налогами, чемъ 
займами; друпе же—были действительными, настоящими займами. Классъ 
заимодавцевъ существовалъ въ Японш съ давнихъ норъ, и правительство 
делало попытки, оградить населеше отъ ихъ жадности. Такъ законъ вос- 
ирещалъ взимать свыше 127а°/о въ шестьдесятъ дней или 75% въ годъ, 
при чемъ размеры унлаченпыхъ цроцентныхъ денегъ не могли превы
шать размеровъ самого долга, и огданныя въ заемъ деньги после 480 дней

Очерки по исторш Япопскаго народа. 12
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переставали следовательно давать проценты. За неуплату долгадолжникъ 
обращался въ рабство. Закопомъ далее довольно точно и подробно ука
зывалось, въ какой мере и когда запыодавецъ отв4чаотъ за вещь, полу
ченную имъ въ закладъ. И, иакоиецъ, долгъ, сделанный главой семьи, со
вершенно не касался ни его сыновей, ни жены, им родителей, если ио- 
следнпмъ удавалось доказать свою непричастность къ этому долгу. По
следнее вполне оправдывалось и бытовыми услов1ями, такъ какъ MHorie 
имели по нескольку законныхъ семей, не знавшнхъ о существовали 
другъ друга.

Много страдала торговля того времени оть несовершенствъ путей со- 
общешя, а японское правительство уже давно стало обращать внпмаме 
на эту сторону пароднаго хозяйства. Такъ еще въ седьыомъ столетш 
были устроены на болыпихъ дорогахъ станщи, на которыхъ едущ1е чи
новники могли менять лошадей. Многимъ обязанъ яионск1й народъ въ 
данномъ отношеши и буддшскимъ свящевникамъ, которые, какъ мы уже 
разсказывали, предпринимала-обширныя путешеств1я для того, чтобы обу
чать жителей между нрочимъ и тому, какъ править дороги и строить 
мосты. Особенно много для дорожнаго дела было сделано въ восьмомъ 
веке: дороги были разделены на классы, установленъ целый рядъ стан- 
щй, выработаны стропя правила, которымъ должны были подчиняться 
все проезж1е, устроены склады фуража и пров1авта, главнымъ образомъ, 
риса. •

Въ томъ же восьмомъ векЬ правительство начало уделять больше 
внимашя и мореилаванш, которые находились еще въ мало развптомъ 
состоянш. Нечего и говорить, что въ кораблестроенш были приняты 
также китапсше образцы.

Те торговыя отногиешя, которыя установились въ седьмомъ и вось
момъ векё продолжать оставаться неизменными и въ теченш несколь- 
кихъ иоследующпхъ вековъ. Къ такому заключенно приводить, напр., 
положеше торговли въ столице Шото. И въ X, X I, X I I  и X I I I  вЬкахъ, 
мы видимъ ту же опеку торговли со стороны правительства; техъ же ры
ночныхъ старший!,, которые должны были иредставлнть чкновиикамъ 
списки товаровъ и ихъ цеиъ. По прежнему существовало запрещеше для 
лицъ, занимающпхъ почетныя, оффшцальвыя положешя заниматься тор
говлей. Даже, больше того, всякому, носящему саблю, было прямо запре
щено iiocf.iuenie рынковъ. Со своей стороны правительство обезиечнвало 
полицейской охраной всеыъ рыночнымъ площадямъ полный порядокъ, п 
торговля делала заметные и быстрые успехп. Конечно, во время граждан- 
скихъ смутъ, которыми такъ полна была тогдашняя японская столица, 
торговцы несли больпйе ущербы.

Провинщальная торговля безусловно но могла похвастаться такими 
же успехами, хотя пути сообщешя и служили по прежнему предметом!, 
усиленныхъ заботъ со стороны правительства, но оно темъ не менее ока
зывалось ие достаточно силызымъ, чтобы вести плодотворную борьбу съ 
разбойниками п пиратами, шайки которыхъ чрезвычайно затрудняли со- 
общеше между провинщями. Впрочемъ, все эти обязательныя на доро
гахъ квартиры и смены лошадей предназначались правительствомъ исклю
чительно для своихъ чиновнпковъ, а купцы, ремесленники н крестьяне, 
попрежнему, въ деле перелвпжешя были предоставлены самимъ себе. Въ 
законодательномъ отношеши торговое право долгое время не иодверга- 
лось никакимъ существеннымъ нзменешнмъ.

Къ концу X I I  в4ка, когда феодализмъ достаточно окрепъ, полицей- 
CKiB режимъ, по крайней меръ, въ столице Камакуре, сталъ еще чувстви
тельнее. Если съ одной стороны было обращено серьезное внимаше на 
городское благоустройство, то съ другой—появился целый рядъ стеснн- 
тельныхъ для частной жизни м4ръ. Такъ, съ настуалешенъ темноты, ни
кому не разрешалось выходить на улицу безъ важныхъ на то причпнъ; 
съ самаго начала X I I I  ст. было ограничено число торговцевъ, имеющихъ 
право проживать въ городе. Это последпее рас и оря же Hi е вызвало появле- 
нге торговыхъ компашй, представители которыхъ устраивались въ фео
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дальной столице. Былъ далее установленъ еще более стропй надзоръ за 
продажей главныхъ предметовъ торговли: рисомъ, древеснымъ углеыъ, 
шелкомъ, лошадьми и т. д.; торговцевъ обязали делать «выставку» въ сво
ихъ лавкахъ. Въ это же время выстуиаютъ на сцену торговые комисст- 
неры и корабельные агенты, а также входятъ въ употреблеше въ ино
странной и ировпнц1альной торговле векселя. Однимъ словомъ, торговая 
среда разростается и дифференцируется.

HauiecTBie монго ювъ въ X I I I  ст., особенно невыгодно отразилось на 
торговле съ Китаемъ, который поставлялъ въ Японш въ больгаомъ коли
честве различныя матерш, глиняную посуду, плетеныя пздел1я, а изъ 
Японш нолучалъ рисъ и продукты морского лова, нри чемъ вывозъ риса 
совершенно воспрещался въ годины неурожаевъ.

Но но M'bpi своего обогащенш, торговый классъ сталъ привлекать на 
себя все больше и больше благосклоннаго внимашя правительства. Шогуны 
X IV  и X V  стол1ши всеми силами старались эксплоатировать торговцевъ. 
Съ этою целью была установлена система мопопол1и, права которой рас
продавались нравительствомъ и отд'Ьлышмъ купцаыъ и купеческимъ ком- 
паи!лмъ и часто но высокой цЬп'Ь. Такъ возникла система торговыхъ 
гнльдШ въ Японш. Гильдш здесь был» собственно акционерными обще
ствами, такъ какъ доли ихъ участциковъ могли поступать въ продажу ц 
переходить по наследству отъ отца къ сыну. Естественно, что татя мо- 
номолш тяжело отражались на народномъ хозяйстве. Такъ, напр., исклю
чительная иривилепя, дарованная въ начале XV  в. священнику Кптано 
на npnroTOBJeuie рисовой водки саке, послужила причиной р'Ьзкаго наде- 
ni« цЬнъ на рисъ въ гЬхъ округахъ, где отсутствовала варка этого на
питка; въ результат!; же возникли среди паселен1я крупные безиорядки, 
которые были усмирены силой оруж1я. Тяжело падала на торговцевъ 
также и «система благоволенш». Правительство время отъ времени объ
являло веб денежный обязательства недействительными. Такою мерой 
оно первоначально имЬло въ виду ирюстановнть слншкомъ большое ско- 
iueH ie  богатствъ въ однехъ рукахъ, а съ другой—облегчить тяжелое по- 
ложеп!е должииковъ. Но вскоре шогуны стали злоупотреблять этой систе
мой, расторгая денежный обязательства въ таые моменты, когда пхъ лич
ные долги достигали слншкомъ значительныхъ размйровъ. Пользуясь мо- 
ментомъ, чернь при объявлешп такихъ эдикговъ, принималась за грабежи 
доиовъ богачей, иодъ предлогомъ розыска подобныхъ обязательству-, ко
торыя теряли всякое значеше уже въ силу самого эдикта. Наконецъ, 
шогуны временами обирали купечество, назначая извёзтныя суммы, за 
невыплату которыхъ непокорные платились даже своею жизнью.

Но въ виду большой самостоятельности, которой пользовались мест
ные феодальные князья и князьки, торговое право японскаго народа 
вплоть до X V I I  ст. представляло очень пеструю картину. Въ одномъ 
только, кажется, все сходились: считали торговлю за низкое и> неблаго
родное запятые. Такъ, наир., Такеда Шннгенъ, одннъ изъ самыхъ зам^ча- 
тельныхъ представителей военнаго класса, нздалъ приказъ, запрещающий 
его самураямъ даже заводить разговоры о купле-продаже вне круга сво
ихъ семейныхъ. Мнопе изъ благородныхъ н знатныхъ чпновнпковъ ста
рались подчеркнуть свое презрение къ торговому M ipy темъ, что отказы
вались пользоваться общепринятыми мерами п даже при операц1яхъ 
фиска, употребляли свои собственный единицы измерен!я длины и ем
кости. И одиимъ изъ 6.1 а годе a ifi реформъ Таико, была попытка ввести въ 
этой области, по возможности, полное однообраз1е. Наконецъ, благород
ные воины нередко заходили въ лавку и, схвативши что-нибудь изъ вы- 
ставленныхъ предметовъ, спокойно уносилъ къ себе домой, уверяя огор- 
ченнаго торговца, что къ нему попала краденая вещь; бывали также не
редко н случаи, когда торговцевъ заставляли продавать товары по пони
женной ценЬ.

Услов1я ссуды и займа получили теперь свое дальнейшее развнйе. 
Заемь нельзя было делать больше, какъ на двадцать летъ, нри этомъ 
если уплата производилась въ течеше перваго десятилет, то долгъ* ыо-

*
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удвоиться, во второе же десятнлЪие онъ уже утраивался. Когда оканчи
вался срокъ, кредиторъ должеиъ былъ до трехъ разъ напомнить своему 
должнику объ уплате, прежде чемъ обращаться къ суду, н носл'Ьдшй, въ 
случай несомненности долга, могъ наложить па должника штрафъ, иро- 
стиравппйся до десято» доли размера подлежащей уплата суммы. По- 
явился также законъ. который долженъ былъ ограждать кредитора отъ 
докучливыхъ просьбъ безденежнаго должника. Наконецъ, дети были при
званы ответственными за долги свопхъ родителей, что, вероятно, обуслов
ливалось существенными переменами въ самоЕ организацш японской сеиыг. 
Неисиравиый должникъ, по прежнему, ыогъ быть проданъ въ рабство. 
Таковы были общ]я условп! кредитныхъ сделокъ, но въ различныхъ ле- 
нахъ они опять-таки подвергались существеннымъ изменешлмъ и доиол- 
нешямъ.

К г  этому же времени относится особенное пристрате японскаго 
народа къ личнымъ яечатямъ, которыми закрепляются частные и обще
ственные документы. Такое же обширное применев1е всякаго рода печа
тен въ деловыхъ бумагахъ мы встречаемъ въ Японш и въ настоящее 
время.

Въ X IV  п X V  ст., когда феодальные князья добились значительной 
доли независимости отъ центральной власти, на ыногнхъ изъ караулокъ 
и заставь, устроенныхъ сначала съ военными целями, стала взиматься 
пошлина съ проезжих?» Подобный же пошлины было разрешено взимать 
некоторымъ буддистскимъ и шинтонстскнмъ храмамъ, и оне достигали 
иногда весьма значительныхъ разм+,ровъ. Конечно, подобная система не
выгодно отражалась на развнтш торговли, но она иустила глубоые корни 
въ нравы того времени. Шогуны довольно рано начали борьбу съ этой 
системой ааставъ, однако полной отмены ея удалось добиться лишь зна
менитому Оде Нобуиаге, который вообще много сдЪлалъ для разви'пя 
сношешй внутри страны.

Торговля съ Китаемъ, прерванная нашеств1емъ моыголовъ и деятель
ностью японскихъ инратовъ, снова начала устанавливаться на более нроч- 
номъ основанш въ конце X IV  в. (прп шогуне 1йошиматсу 1368— 1394 гг.). 
Но Японш при этомъ пришлось все-таки занять довольно унизительное 
положеше по отвошешю къ Китаю, который трактовалъ ее, какъ своего 
вассала, и нанкинское правительство выдавало шогуну определенное ко
личество торювыхъ свидетельствъ, по которымъ только и могли поддер
живаться япопскш и китайск1я торговыя отношен in-

Установившаяся, было, торговля Яноши съ Кореей также оборвалась 
въ 1610 г., въ котороыъ вспыхнуло на полуострове возсташе японскихъ 
переселенцевъ, потребовавшее для своего усмирешя крайпяго напряжешя 
силъ со стороны сеульскаго правительства. Торговля съ Кореей для Япоши 
представляла несомненно значительный выгоды, такъ какъ шогунъ согла
сился для возстановлешя этихъ торговыхъ отношешй на весьма унизи- 
тельныя услов1я: онъ долженъ былъ выдать въ Сеулъ го л о й ы  главней- 
шихъ заговорщиковъ и все таки торговля оказалась въ менее благо- 
пр1ятномъ положенш, чемъ раньше: число японскихъ кораблей, которые 
получили разрешена посещать корейск1е порты, было уменьшено до 25, 
и жптелямъ архипелага было запрещено устраиваться на постоянное жи
тельство яа полуострове.

II.

По мере роста торговли, начало увеличиваться и значен!е торговаго 
класса. Во второй половине X V I ст. это улучшеше сощальнаго положешя 
торговцевъ можно считать, пожалуй, наиболее замечательныыъ явлешемъ 
въ исторш тогдашней Япов1и. Шогунъ Хидейоши обратилъ особенное вни- 
маше на заграничныя поездки своихъ подданныхъ и всеми силами ста
рался побудить ихъ поддерживать возможно тесныя торговыя снопгешя
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съ Филиппинскими островами и другими соседними государствами. Онъ 
запросто принималъ у себя такихъ торговцевъ и открылъ имъ доступъ въ 
самое светское и изысканное общество.

Но зарнзавппяся, было, сношешя съ европейцами быстро н резко обо
рвались въ это время подъ вл1ян1емъ т^хъ ro H e u iii. которыя вызвали на 
себя христ!анск1я мпссюнеры. Доступъ въ Яиошю былъ разрешен ь лишь 
однимъ голландцамъ и то на чрезвычайно унизительныхъ услов1яхъ. Ихъ 
поселили на крошечномъ островке ДешииЬ, который былъ окруженъ вы- 
сокимъ досчатымъ заборомъ съ дяойвымъ гребвемъ гвоздей. Жители 
островка не имели права свободнаго выхода; къ нимъ же доступъ имели 
лишь одие проститутки. Между островомъ и матерпкомъ былъ переки
нуть у 3Kift ыостъ, на одномъ конце котораго находились постоянно за- 
пертыя ворота, на другомъ—сторожевая будка. Пресная вода доставля
лась изъ Нагасаки но бамбуковыиъ трубкамъ, а голлапдсые корабли на
ходили себе npiioTT, въ гавани, устроенной па северной половинё острова. 
Только необычайная приспособляемость голландцевъ н ихъ необыкновен
ные коммерческш таланты обезнечивали за ними успехъ въ торговле при 
подобныхъ услов]яхъ. Но темъ не менее имъ приходилось исполнять целый 
рядъ самыхъ унизительныхъ требовашй и не жалёгь средствъ па подкупъ 
чиновниковъ японскаго правительства.

Выгода торговыхъ onepauift у япопцевъ съ голландцами определилась 
целымъ рядомъ экономических!, моментовъ: голландцамъ прежде всего 
была предоставлена ыонополйя въ o6jacTii всехъ заграничныхъ товаровъ, 
затемъ они совершенно произвольно устанавливали мевовыя отношешя 
между золотой, серебряноП и медной монетами. Благодаря всему этому, 
барыши они получали значительные. Не смотря на то, что корабли ихъ 
допускались къ берегамъ Японш сначала два раза въ годъ, а затемъ всего 
только разъ вь годъ, они вывезли изь Яноши за иромежугокъ времени съ 
l(i09 но 1858 г. больше, чЬмъ на 40.000.000 фунт, стерл. золота и серебра 
и свыше двухсотъ тысячъ тонъ меди.

Самая торговля голландцевъ гЬмъ не менее находилась подъ тщатель- 
нымъ надзоромъ правительства, которое старалось устранить по отношенш 
къ ввознымъ товарамъ всякую конкуреицт среди своихъ торговцевъ. По
купать голландсше товары было разрешено лцшь немногнмъ изъ куицовъ 
KiOTO, Сакаи, Осаки, Нагасаки и 1едо. Самый процессъ торга былъ обста- 
вленъ особыми формальностями.

Голландцы привозили въ Яиошю главнымъ образомъ следуюшде то
вары: сахаръ, строевоП л4съ, глиняную посуду, металлы, москательный 
товаръ, ткани, стекло, фарфоръ, кожу, разаыя безделушки, растительныя 
масла, зеркала, колокола, ножевый товаръ, хпрургичесше инструменты, 
золотыя и серебряпыя издел1я, птнцъ и жпвотныхъ. Предметами же вы
воза служили но преимуществу медь, камфора, лакировавшая вещицы, 
шелковые и хлопчатобумажные фабрикаты, соя, чай, саке (рисовая водка), 
воскъ, экраны, развыя мелшя нздел1я и бамбуковый товаръ.

Китайскимъ торговцамъ разрешалось первоначально свободное иро- 
жпваше въ известныхъ портахъ японскаго архипелага, во затемъ ссоры 
и несогламя ихъ съ туземцами привели къ тому, что имъ также была 
выделена въ Нагасакахъ небольшая площадь, и попасть къ нимъ туда 
можно было лишь ио особому разрешенш. Предметами китайскаго ввоза 
въ это время были сахаръ, рЬдия древесныя породы, свинецъ, ртуть, фар
форъ, мускусъ, москательные товары, хлоичатобумажные и шелковые фа
брикаты, письменный принадлежности, произведешя искусства, олово, медь, 
бронза, драгоценные камни, стекло, крашенпыя кожи, меха и различные 
съестные припасы. Торговля отчасти сохраняла и меновой характеръ, 
при чемъ главнейшими продуктами обмена со стороны японцевъ была 
рыба и друпе произведешя моря. Вся торговля съ Китаемъ ионрежнему 
находилась нодъ самымъ тщательиымъ контролемъ правительства.

Но японская система изоляцш иностраиныхъ торговцевъ оказалась 
палкой о двухъ концахъ; нрименеше ея пришлось нмъ испытать на себе 
въ Корее, где имъ была отведена при Фузапе для поселка небольшая
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площадь к откуда ихъ сначала совершенно пе выпускали, а затемъ раз
решили иос£щен1е н’Ькоторыхъ пунктовъ, но подъ конвоемъ корейской 
иолицш. Не смотря, однако, на все эти меры, японское правительство 
всеми силами старалось сохранить съ Kopeeil добрыя отношешя.

Само собою понятно, что данная система охраны грапицъ государства 
отъ вторжетя иностранныхъ товаровъ привела къ широкому развитш 
контрабанды, которая процветала все это время и въ Японш, и въ Корее, 
не смотря на жестоыя паказашя, которымъ подверглись конт|)абандисты. 
Какъ глубоко пустило корвп это зло, можно судить по одному тому, что 
среди осужденныхъ за тайный ировозъ товаровъ попадались и лица, за
нимавшая высоте адмиппстративпые посты.

Но шогуны и феодальные князья все еще сохрапялп надъ торговымъ 
классомъ огромную власть, и нередко случалось, что въ силу администра
тивная расиоряжешя т'Ь или друг1Я торговый семьи должны были сни
маться со своихъ насиженныхъ месть и усаживаться въ техъ пуиктахъ, 
которые указывались имъ "иравнтельствомъ или местными властями. 
Впрочемъ, надо сказать, торговцы въ то время составляли весьма суще
ственную часть правительствениаго механизма. Дело заключается въ томъ, 
что и правительство, и феодальные князья получали свои подати глав- 
нымъ образомъ рисомъ, а между т6мъ натуральное хозяйство уже отжи
вало свое время; во всякомъ случай, правительству нередко нужны были 
деньги, и услуги торговыхъ фирмъ въ даиномъ отношенш оказывались 
незаменимыми. Для реализаши запасовъ риса на деньги некоторый торго
вая оргапизащи были обличены известными административными правами 
и была выработана целая система upieMau продажа поступившаго такимъ 
путемъ въ правительственные склады риса. Въ связи съ этими громоздкими 
операщ'ями по продаже огромныхъ иартШ риса развились банковое и бир
жевое дело. Однако правительство н тутъ не оставляло еще своего над
зора, который особенно усиливался въ годы неурожаевъ.

Мы уже говорили, что вмЬсте съ иоявлешемъ въ япоискомъ торго- 
вомъ Mipe всевозможных!. монополШ стали развиваться и торговыя гиль
дш. Уже въ начале X V I I  века токШсйе рыботорговцы организовали иъ 
ToKio сильный и выгодный союзъ: Шогунъ Уйейазу при вступлеиш своемъ 
въ 1едо въ 1? 90 г, даровалъ рыбакаыъ Сеттсу, сопровождает имъ его 
торжественный иоездъ, права на ловлю въ прилежащихъ моряхъ сътемъ, 
чтобы изъ лучшаго улова своего они доставляли пров1антъ местному гар
низону. Въ начале семнадцатаго века некто Сукегоро изъ ировпнцш Ямато 
организовалъ въ 1едо большую гильдш рыбопромышленниковъ. Онъ 
устроилъ скупку всего улова на соседнихъ тоняхъ, выдачу рыбакамъ 
ссудъ подъ будущ1Й уловъ, целый рядъ садковъ для сохранетя рыбы жи
вой до самаго рынка, а всехъ участвиковъ снлотнлъ въ союзъ, въ кото
рый вошли впоследствш 391 торговецъ и 246 ыаклеровъ. Такимъ обрааоиъ 
главнейшей задачей Сукегоро было не допускать потребителей до непо
средственна™ сношены” съ производителями. И онъ добился этого, благо
даря своимъ коммерческимъ талантамъ. Организованный имъ союзъ, пред- 
ставлявийй изъ себя, если употреблять современную термпнолопю, «трестъ», 
захватилъ въ свои руки почти всю рыбную торговлю столицы.

Примеру рыбопромышленниковъ вскоре последовали садоводы и ого
родники. Въ первой же половине Х У Ш  века идея эта сделала огромные 
успехи, и мы встр'Ьчаемъ въ это время десять болыпихъ союзовъ, органи- 
зованныхъ въ 1едо, и двадцать четыре-въ Осаке. Все они получили при
знаке со стороны правительства и в н о с и л и  въ казну определенную 
сумму.

Гильдш эти быстро достигли значительна™ нроцветагпя, забравъ въ 
свои руки все дело снабжешя столицы предметами жизненна™ обихода. 
Права по учасию въ гильдш могли передаваться лишь ближайшимъ род
ственниками В сятя  операцш, входяпия въ кругъ деятельности гильдш, 
безусловно воспрещались нхъ членамъ, какъ самостоятельнымъ торгов
цами за HapymeHie этого правила виновные предавались въ руки вла
стей. Не смотря на ограничешя передачи гильдейскихъ правъ, эти торго-
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вые союзы быстро разростались; въ начад-J; X IX  в^ка въ одномъ 1е,;о 
число пхъ достигло 68 съ 1995 членами.

Гильдейская система охватила также и морская иредщняия. Въ на
чал Ь X V II  столетия одииъ торговец!, изъ Сакаи установнлъ мореходное 
сообщен1е на лжонкахъ между Осакой и 1едо, но д’Ьло не получпло сколько 
ппбудь значительнаго развтчя до коица этого столпил, когда образова
лась органнзащя изъ десяти гнльдШ изъ 1едо и 24 гильдШ изъ Ооаки для 
р азвит морского транспорта, который долженъ былъ обслуживать до
ставку товаровъ этнхъ гильд1й. Но и здЪсь былъ строго нроведенъ прин- 
цниъ MOHODO.iin: товары, ие принадлежащее членамъ гильдШ не принима
лись на суда комнанш. Это транспортное нредпр1ят1е быстро достигло 
огромнагоразвпт1я. Число ея джонокъ, входивншхъ ежегодно въ одну 
гавань 1едо, достигало до 1500. Работа ихъ была урегулирована строги л и 
правилами. Ихъ движешя тщательно регистрировались въ портахъ и нан- 
лучппе нзъ каиитановъ этихъ судовъ получали деиежпыя награды но за
к р ы т  сезона.

Гильдейская органнзащн проникла и во Bet предпрпшя, непосред
ственно связанныя съ денежнымъ обращешелгь. Таковы, наир., были гиль- 
ди! мЬнялъ, которые представляли широкоразв'Ьтвленную организацию, 
имевшую значительное вл1нше на денежный рынокъ. Такъ въсамомъ на- 
чал'Ь W i n  вЬка 0TH0nieuie ценностей между золотомъ и ееребромъ опре
делялось ежедневно четырьмя представителями главн'Ьйшихъ мЬнялъ, и 
установленныя величины сообщались другимъ гпльд1ямъ и чиновникамъ 
шогуна. Ц'Ьны золота ч серебра въ м-Ьдны*ъ монегахъ и банковыхъ биле- 
тахъ устанавливались каждый вечеръ двадцатью представителями м’Ьнялъ 
сообща съ четырьмя вышеуказанными лицами и въ присутствш оффи- 
щальнаго лица; эти Ц'Ьны принимались на рынке въ течете с.тЬдуюЩаго 
дня для всЬхъ сделокъ. Эш  организацш мЪиялъ сильно наиоминаютъ бан- 
ковыя учреждешя запада. Оне не только покупали золотую, серебряную и 
монету, но принимала также вклады, делали займы, выступали поручите
лями. Особенно онерацш по всевозможным!, иоручительствамъ получили 
большое развиие въ виду почтоиыхъ нестроешй, которыя сильно препят
ствовали передвижешю большого количества тлжелыхъ, мЬдныхъ монетъ. 
Вся эта система достигла наивысшаго р азви т  въ начала X V I I  сгол'Ь'пя 
въ Осак'Ь, где местные торговцы не только продавали рисъ и друпе про
дукты, собранные местными феодальными князьями, но являлись и храни
телями тЪхъ суммъ, которыя выручались отъ такой продажи. Подобное 
AOBt.pie сильно поднимало ихъ креднтъ, а правительство со своей сто
роны делало все, чтобы поставить кредитныя операцщ на прочную почву, 
и уже за три стол^пя до нашего времени Япошя обладала ц'Ьдымъ ря
домъ кредитныхъ бумагъ, которыя по внутреннему своему существу близко 
иодходятъ къ формамъ, употреОляемымъ на современномъ евроиеПскомъ 
рынке.

Купцы 1едо и Осаки, на долю которыхъ и пришлись главнымъ обра
зомъ все выгоды MOHOHOjiii, сопряженной съ данной организацией гнльд1й, 
быстро разбогатели и стали вести роскошный образъ жизни. Они, не за
думываясь бросали деньги направо н налево, и невольно возбуждали къ 
себе зависть. Среди парода все больше и больше иаростало недовольство 
этими купцами, которые нодъ сенью правнтельственныхъ привилепй мо
нополизировали все ветви торгово-промышленной жизни. Особенно силь
ный взрывъ недовольства этими гильд1ямп им!;лъ место въ 1836 г., когда 
Ц'Ьны на рисъ возрасли всл,Ьдств1е неурожая до небывалыхъ размеровъ. 
Гильдш громко обвинялись въ этомъ бЪдсгвш. Общественное недовольство 
оказало сильное давлеше на правительство шогупа. Но бюрокра^я шогуна 
не сумела справиться съ этнмъ сложвымъ и важпымъ обществсннымъ 
вопросомъ.

Она думала разрешить эго трудное положеше однимъ взмахомъ чн- 
новничьяго пера и, какъ водится въ такихъ случаяхъ, горько ошиблась. 
Въ 1841 г. первый министръ шогуна объявплъ недействительными все тор
говыя нривплепи, расиустилъ гильдш и возвФ.стилъ, что отвынЬ каждый
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njiterb право заниматься какнмъ ему угодно горговымъ деломъ. Ноэтпмъ 
ироизволъ чиновничества не ограничился: не только были уничтожены вс* 
эти огромныя рыбонромышленныя, тганснортныя, мЬняльныя гпльдш, но 
было вообще запрещено комнашямъ заниматься оптовой торговлеП. За
темъ правительство сделало распоряжеше, чтобы въ неурожайные годы 
оптовая продажа прекращалась, а оставалась лишь одна мелочная. Нако- 
нецъ, было запрещено давать ссуды рыбакамъ и другимъ иронзводителлмъ 
за отработку. Г1оследств1я этой чиновничьей распорядительности не за
ставили долго ждать себя. Гильдш все же не были слишкомъ требова
тельны, а между тЪмъ out понижали стоимость процесса расвред'кпешя и 
облегчали доставку товаровъ на крупные рынки. Десять лЪтъ практики 
показали, что возстаиовлеше старой системы въ пзмененныхъ до извест
ной степени формахъ будетъ вь интересах!, общества. Гильдш были воз
обновлены, но npiiBiuerifi уже больше никому не давалось, и число 
фирмъ въ каждой гильдш нич±мъ не ограничивалось. Такое ноложеше ве
шен оставалось безъ иеремЬн* до начала Меиджи (1867 г.), когда гильдш 
были унесены гЬмъ разрушитель»ы.мъ сощальныыъ нотокомъ, кото]>ый 
камня на камне не оставилъ отъ стараго порядка. Стармя гнльд!» поел* 
того возрождались до известной степени въ трестахъ амернканскаго тина. 
Все это ноказываетъ, насколько несправедливы были те писатели, которые 
утверждали, что японцы отличались полной неспособностью къ какой либо 
общественной организации

Торговая и иромытлеииая жизнь японскаго напода нредставляегы ще 
одну черту, заслуживающую полнаго винматя. Обыкновенно нреднрЬпе 
отца переходило нъ руки старшаго сына; по при этомъ не только млад- 
inie сыновья, но и родственники, н служащее после того, какъ они про
работали преданно несколько леть одной и топ же фирме, становились 
во глав^ второстепенныхъ отраслей нредпр^ия, получали некоторый ка- 
ппталъ и право пользоваться нменемъ своего пятрона. Л1ног1я нзъ ста- 
рыхъ фирмъ, благодаря такой системе, широко распустили свои корни, 
укрепили свой кредитъ и заняли господствующее иоложеЕЙе въ коммер
ческом!) stipe.

III.

Большое B i iin ia ii ie  было обращено правительствомъ въ эпоху Токугава 
на меры и весы. Заготовлеше ихъ было передано въ руки нзв1;стныхъ 
ремеслепниковъ, и чпновникамъ вменялось въ обязанность делать но 
своимъ округамъ частыя поездки для проверки ы"Ьръ и весовъ. Но темъ 
не менее однообраля въ эгои области достигнуть правительству все-таки 
не удалось.

Большое внпмаше правители этой энохн обращали также па пути 
сообщешя. Каждый феодальный князекъ былъ обязаиъ чинить дороги, 
строить мосты и держать ночтовыхъ лошадей и лодки въ цределахъ своего 
лена- Над1;леше землей нропзводилось иодъ услов1емъ, чтобы нзъ дохо- 
довъ ci. нея покрывались издержки ночтовыхъ городовъ но доставке ло
шадей п посыльныхъ для правительства, Жители такихъ городовъ были 
изъяты отъ земельнаго налога и получали время отъ времени денежныя 
ссуды нзъ казны. Верстовые столбы были разставлены вдоль главныхъдо- 
рогъ, V. двумъ семьямь была сдана поставка всехъ иеобходпмыхъ для су- 
хопутнаго транспорта иредметовъ. Но однако всеми этими выгодами поль
зовались лишь представители правительства. Въ серединЬ X V II столетш 
однако осаксые торговцы организовали сухопутный трапспортъ до 1едо. 
Они добились права присваивать своимъ носплыцикамъ военныя назвашя 
и вооружить нхъ двумя саблями, такъ какъ путники на болыпихъ доро- 
гахъ подвергались большимъ онасностямъ со стороны кули. Въ 1662 году 
торговые люди изъ трехъ городовъ (KioTO, Осака и 1едо) скомбинировали 
свои силы и стали обслуживать иочтовыя нужды всехъ классовъ. Сначала
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переносились лишь письма и небольшш посылки, но мало по малу образо
валась гильд1я изъ шестнадцати трапспортпыхъ комнанш, и тогда соста
вился каниталъ, достаточный для того, чтобы обезиечить пересылку това- 
ровъ и звонкой монеты. Цены за провозъ этими комнашямн брались срав
нительно съ разстоян1емъ весьма умеренный.

Морской транспорта между особо-нлодородными провинщями устано
вился съ давннхъ иоръ. Какъ и всЬ крупныя нредир1ят1я, онъ попалъ въ 
руки гильдш, работа когорыхъ вь данной области замечательна въ томъ 
OTHOJJieuin, что o u t  организовали здесь широкую взаимопомощь на осно- 
вахъ взаимнаго страховав^. Положеме этого страховаюя облегчалось 
строгими морскими законами того времени и строгими же гражданскими 
законами, безпощадно нресл Ьдовавшнмн всякаго рода ко.чмерчесшй 
обмаиъ.

Купец*, нанр., нродавшШ товары лицу А. к нолучившШ деньги aa 
пнхъ, а затемъ нродавшш эти же самые товары лицу Б. или заложивипй 
ихъ, долженъ быть наказанъ смертью, если цена таковыхъ товаровъ рав
няется 160 р. или выше этой суммы. Если же стоимость товаровъ ниже 
указанной суммы, то наказамеиъ должна служить татуировка на лбу. Но, 
если бы во время своего ааключешя въ тюрьме, онъ ноиолнилъ бы свою 
растрату, то смертная казнь заменяется изгнашемь изъ 1едо, а татуи
ровка—изгнашеыъ съ той улицы, на но горой онъ жил,.

Неумышленный покупщики, украденныхъ товаровъ долженъ возвра
тить ихъ и лично нести убытки. Если же онъ ихъ продалъ, то на его обя
занности лежитъ разыскать эти товары и выкупить ихъ у новаго хо
зяина. Вообще нринцниъ здесь былъ тотъ, чтобы ответственность падала 
на того, кто купплъ имущество непосредственно у вора... Умышленный 
иокунщикъ краденаго наказывался нзгыашемъ съ той улицы, на которой 
онъ жилъ; и подвергался смертной казни, если самъ въ свою очередь пе
репродавав эго краденое имущество.

Вмест-fc съ тЬыъ целый рядъ законовъ стремился всячески ограничить 
лихоимство. Мы видели, что время отъ времени все деиежныя обязатель
ства уничтожались въ силу епешальныхъ закоиовъ. Но, кроме того, было 
запрещено взимать проценты па проценты. Неисправные должники могли 
попасть въ долговую тюрьму, где съ ними обращались очень круто.

Въ эпоху Токугава правительство, повндимому, поняло весь тотъ 
вредъ, который приносить народному хозяйству «система благоволешя», 
приводившая къ насильственному расторженш долговыхъ денежныхъ обя
зательству и почти перестало прибегать къ соогветственнымъ законода
тельным!, актамъ. Кроме того, въ 1843 г. былъ изданъ законъ, даюшдй 
некоторую отстрочку въ уплате долга, после того какъ нстекъ срокъ 
займа.

Значительное разягте въ это время получили также и залоговыя опе- 
рацш, какъ въ области двнжнмаго, такъ и недвижимаго имущества. Сроки 
залоговыхъ обязательств!, для всехъ нредметовъ,—кроме земли,—колеба
лись огъ трехъ до восьми мЬсяцевъ. Размеры взимаемыхъ ироцентовъ за 
эту эпоху также подвергались значительнымъ колебашяыъ; въ общемъ къ 
началу X IX  с то л ет  нроцентъ этотъ значительно п о н и з и л с я . Деятельность 
заимодавцевъ была ограничена строгими законами. Сами заимодавцы об
разовали гильдш и получили, какъ и друпе торговцы, нривилепю на свои 
онерацш. Въ 1723 г. таковая гильд1я въ 1едо состояла нзъ 253 ассощашй, 
заключавшихъ 2731 членъ. Въ 1770 г. число ихъ было ограннчепо 2000 
лицъ при чемъ каждое изъ нихъ платило небольшой спещальный налогъ. 
Въ Осаке, хотя наседеше ея не превышало и одной трети населешя 1едо, 
насчитывало почти такое же количество заимодавцевъ. Въ 1832 г. гильдш 
эти, какъ и все остальныя, были распущены.

Заслуживаютъ внимашя въ Японш также странствующее торговцы, 
деятельность которыхъ получила особенно сильное развиие в ъ  нровин- 
Ц1я х ъ  Оми и Етч1у. Первыми бродячими торговцами были, какъ говорятъ, 
самураи изъ Яваты, лишивииеся своихъ феодальныхъ иравъ и привиле- 
riii. Они отложили въ сторону свои сабли и надели на плечи короба съ
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товароыъ. Спачала это были очень бедные люди, для которыхъ даже пара 
брошенныхъ у дороги сандалШ представляла некоторый ннтересъ. Но 
своей предпр1имчивостью н настойчивостью он» создали себе болышя бо
гатства. Особенно замечательно братство изъ Тойямы, откуда вышли бро- 
дяч1е врачи. Ихъ работа покоилась на осиовахъ шпрокаго общественнаго 
довер1я. Такой врачъ оставлялъ свое средство больному и иолучалъ за 
него деньги, спустя годъ, и сообразно лишь съ темъ количествомъ лекар
ства, которое было использовано кл1ентомъ. Эта система, такъ сказать, 
безграничнаго кредита увенчалась огромнымъ усиехомъ, о чемъ можно 
судить по тому, что въ 1848 г., напр., такихъ бродячихъ врачей насчиты
валось около 2000, а ихъ оборотъ достигалъ почти 2000000 руб.

Теперь, когда мы видели, на какой значительной высоте стояла тор
говля за нисколько вековъ до эпохи великихъ реформъ, какое разнооб- 
pasie комбинатй общественныхъ силъ она представляла, мы еще разъ 
могли убедиться на реалышхъ фактахъ, что Япошя къ моменту появлешя 
иностранцевъ обладала высокой, 5отя и своеобразной культурой и что во 
многомъ ей пришлось не подниматься до европейской культуры, а лишь 
переучиться на европейски! маперъ. Посмотримъ же, какъ происходила 
эта выучка и въ какоыг направленш wipoBoii рынокъ ворвавипйся черезъ 
открытые порты па японскую территордю толкнулъ развиие японской 
коммерческой жизни.

Прежде всего дЬйств1е иностранныхъ торговыхъ фирмъ на японскую 
торговлю сказалось въ томъ, что быстро и резко поднялись цены на мно- 
rie предметы первой необходимости. Цены возрасли въ два, три и даже 
четыре раза. Отчасти подобное повышеше ценъ объяснялось, какъ мы 
уже говорили, темъ, что европейцы и японцы поддерживали различное 
меновое отпошеше между золотомъ и серебромъ. Но если ст. одной сто
роны нри такихъ отношешяхъ страдалъ потребитель, то съ другой—вы- 
игрывалъ производитель и торговецъ, такъ какъ за подобныя цены раньше 
ему никогда не удавалось реализовать продукты своего труда. Главными 
предметами вывоза являлись Mopcicie продукты, сырой шелкъ и чай, т. е. 
заинтересованными въ новышенш ценъ оказывались обгпириые слои япон
скаго народа. Къ тому же вывозъ въ действительности сразу нринялъ об
ширные размеры. Вывозу шелка благоир1ятствовало то обстоятельство, что 
какъ разъ въ это время шелководство Италш и Францш переживало кри
вись иодъ влшшемъ тяже ,он эпидемш, поразившей шелковичнаго червя на 
плантащяхъ этихъ странъ. На японсый же чай особенно значительный 
сиросъ проявился вь Америке. Благодаря этиыъ услов1ямъ, иностранная 
торговля разросталась очень быстро: въ 1868 г. ея обороты исчислялись 
въ 57,5 миллшновъ рублей, а въ 1900 г. въ 490 милльоновъ рублей. Осо
бенно сильнымъ ростъ иностранной торговли сказался за последшя пят
надцать летъ.

Несомненно, что это чрезвычайное оживлеше торговыхъ отношенШ 
въ значительной степени объясняется подъемомъ гражданской п общест
венной жизни. Урегулнрован1е и понижете налоговъ, улучшеше путей 
сообщешя, свобода слова, гаранты, обевпеченныя за личностью, и, нако
нецъ, представительное правлеше все это не могло не отразиться самымъ 
благотворнымъ образомъ па ироизводительныхъ силахъ страны, а следо
вательно и иа ея торговыхъ операщяхъ. Второй причиной было урегули- 
роваше денежнаго обращен1я, на которое было обращено серьезное внн- 
Maaie правительства въ 1885 г. и которое действительно требовало суще- 
ственныхъ законодательныхъ изменешй.

Первое время, конечно, вся заграннчная торговля попала целикомъвъ 
руки инострапцевъ. Эти иностранцы дали кадры талантливыхъ и энер- 
гичныхъ иосредниковъ, которые прекрасно знали м1ровой рынокъ и бы
стро освоились съ предложешеыъ японскихъ производительныхъ силъ; 
они обладали достаточнымъ кредитомъ, который оставался недоступпымъ 
для Япон1и, мало знакомой еще для предубежденныхъ къ ней европей- 
цевъ; они решались рисковать закупками японскихъ товаровъ, но рискъ 
пхъ оправдывался, они нажили здёсь болышя богатства и темъ сильнее



187

заставляли японцевъ искать возможности захватить иностранную торговлю 
въ свои руки.

Къ  тому же японскихъ коммерсантовъ побуждало и поведеше евро- 
пейцевъ торговцевъ. Эти послфдше, не зная хорошенько ни правовъ, ни 
исторш Янонш, не верили въ то, чтобы сь японцам» можно было вести 
д’Ьла въ кредита. Они считали японцевъ коварными варварами, не имею
щими понижи объ основахъ кредита и не способныхъ ьл> честному вы- 
полнен!Ю приняты на себя обязательства Отчасти вирочемъ во всемъ 
этомъ были виноваты и сами японцы. Мы видели, что кредитныя орга- 
низац1и издавна действовали съ болыпимъ успехомъ среди японцевъ. Но 
то было дело между своими, а здесь приходилось вступать въ так1я же 
отношен1я съ иностранцами, къ которымъ народныя массы привыкли пи
тать лишь одно недов^пе и ненависть въ течете целаго ряда столеий. 
Вотъ почему недобросовестное отношеше къ чужеземцу долгое время не 
считалось ч^мъ либо иредосудительнымъ. Къ  тому же надо помнить, что 
и среди этихъ торговыхъ посредннковъ—европейцевъ встречалось немало 
подонковъ европейской культуры, и это, конечно, налагало свой отпеча- 
токъ на все деловыя отношенш. Но какъ бы то ни было, заграничная 
торговля почти въ четвертой доле своей находится въ настоящее время 
уже въ рукахъ японцевъ. Пойдетъ ли же дело въ.этомъ направлен!» дальше 
и какъ быстро пойдетъ, судить объ этомъ пока трудно, такъ какъ дви
жете японскаго капитала на MipoBofl рынокъ завпситъ отъ многпхъпри- 
чинъ: и отъ состояшя самого м1рового рынка, п отъ состояшя произво- 
дительныхъ сплъ японскаго архипелага. А  въ этихъ последнихъ ожи
даются крупиыя ц весьма значптельныя перемены уже по одному тому, 
что въ стране начпнаетъ развиваться фабрично-заводская деятельность.
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Японская конституц!я 11-го февраля 1889 г.

ГЛ А ВА  П ЕРВА Я .

Императоръ.

§ I. Японская nniiepia должна управляться непрерывной династией 
императоровъ, существующей съ временъ незапамятныхъ.

§ II. Императорскш троиъ, согласно статуту пмператорскаго дома, 
долженъ передаваться лишь по мужской линш пмператорскаго потом
ства *).

§ I I I .  Особа императора священна и неприкосновенна 3).
§ IV . Императоръ является верховной главой государства и объеди

няете въ своемъ лиц'Ь права неограниченной власти, которую онъ и про
являете въ полномъ согласш съ настоящей конститущей8).

§ У. Императоръ проявляете свою законодательную власть совместно 
съ иарламентомъ.

§ V I. Императоръ утверждаете законы, обнародываетъ ихъ п приво
дить ихъ въ исполиете.

§ Y II.  Императоръ созываете парламенте, открываете и закрываетъ 
его, продолжаете его полномоч1я н распускаете его*).

’) Примечанж къ коиституцш составлены нами главнымъ образомъ по „E tude  
snr la constitution du Japon  par Nosawa Takem atsn“ 1896 г. и отчасти по 
„Япотя“ Дюмоляра.

*) Бельпйская, прусская и итальянская конституцш исключаютъ ивъ наследо
вали трона женсшя лиши; то же дЪлаетъ основной законъ Шведш. Нанротивъ 
Авгл1я, Нидерланды, Испатя, Португал1я, Бавар1я, Саксонш и Вюртеябергъ допу- 
скаютъ на тронъ и прннцессъ, предоставляя те или друпя преимущества потомкамъ 
мужского пола.

3) А следовательно императоръ является и неотвЪтственнымъ. Конституцш 
Пруссш, Бельтш и Нидерлаидовъ иризнаютъ неприкосновенность особы короля; они 
приэнаютъ его и неответс гвениымъ, возлагая ответственность на его акты на его 
министровъ. Конституцш Люксембурга, Баварщ, Саксонш, Вюртемберга, Вадена, Ита- 
лш и Испаши ириэнаютъ особу короля пеприкосновенной и священной; онЪ равнымъ 
образомъ косвенно устапавливаютъ и неотв^тственность монарха. Конституцш Данш, 
Австрш и Пopтyгaлiв совершенно определенно объявляютъ государя священнымъ, 
неприкосновеннымъ и неотвЪтотвеннымъ; почти аналогичный выражена мы встре- 
чаемъ въ конституцшхъ Швецш и Норвегга.

8) Такимъ образомъ за императоромъ на изв4стныхъ условшхъ оставлены права 
исполнительной, законодательной, судебной власти. То же мы находимъ въ большин
стве монархическихъ конституций Европы. Резко отличается въ этомъ отпошенш Фран- 
Ц1я, предоставляя своему президенту законодательную иипцштиву, а не власть.

4) Монархически конституцш Европы, вообще говоря, оставляютъ право созыва
парламента въ экстраординарный ceciu за государемъ, а также п право продолженш
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V III.  Если въ какой-либо моментъ, настоятельно требуюшдн охраие- 
шя общественная спокойств1я или устранешя общественной опасности, 
не происходить засЬдашй парламента, то императору предоставляется 
право издавать нмператорсые указы, имеющее силу закона. Таковые 
указы должны быть доложены парламенту въ одво изъ ближайшнхъ его 
засёданШ, и если парламентъ не дасть на нихъ своего соглас1я, то пра
вительство обязано объявить ихъ недействительными.

§ IX . Императоръ издаетъ или прпкавываетъ издавать указы, необхо
димые для поддержашя общественная порядка и спокойств1я или полез
ные для npeycniflaifl поддапныхъ. Однако указы эти не имеютъ силы 
изменять существующее законы.

§ X . Императоръ определяет!. оргавизацш каждой ветви админи
стративная управлешя5). Онъ устанавливаешь оклады всехъ граждап- 
скнхъ и военныхъ чиновъ, назначаешь ихъ и смещаетъ. Но во всёхъ 
техъ случаяхъ, когда въ настоящей конституции или другихъ законахъ 
сделаны спец!альныя указашя, императоръ въ своихъ действ1яхъ дол
женъ согласоваться съ этими указаниями.

§ X I. Императоръ является главпокомандующимъ всехъ морскихъ и 
сухопугныхъ силъ страны.

§ X II .  Императоръ определяетъ организащю и мирный составь арыШ 
и флота 6).

g X I I I .  Императоръ 'объявляешь войну н миръ, заключаетъ дого
воры 7).

§ X IV . Императоръ объявляетъ осадное положеше8). Услов1я и дей- 
crBie осадпаго цоложешя определяются закономъ.

полпомочМ и распущенш. Что же каеаотся до обычной cecciu, то нЬкоторыя консти- 
туцш, какъ бельгШская и нидерландская, указываютъ срокъ, въ который должна 
быть созвана таковая сесмя, и признаютъ за палатами право собираться безъ спещ- 
альнаго прпглашешя; тогда какъ друпя конституцш, —папр., прусская и баварская,— 
дои$ряютъ государю право каждый равъ определять самому время созыва очередной 
сессш. Въ странахъ республиканские право созыва парламента въ экстраординарныя
cecciu принадлежптъ обыкновенно главе исполнительной власти.

Во всЬхъ монархическихъ странахъ право помиловашя предоставлено государю.
Что же касается до амнистШ, то въ одн-Ьхъ конститущяхъ (напр., нидерландской) 
она принадлежитъ законодательному собранно, въ другихъ же (прусской, вюртемберг
ской, австрШской, итальянской, португальской)—государю.

5) Въ некоторых! европейскихъ копституцшхъ укавано прямо, что императоръ 
является едипственнымъ главою всЬхъ исполнительныхъ органовъ, но въ японской 
конституцш такого указашя не сделано. Право наапачент на военныя и граждансшя 
должности оставлено за государемъ во всЬхъ копститущяхъ монархическихъ госу
дарства, но въ нихъ ничего не говорится о праве на оргапизацио адмипистративныхъ 
учрежденШ.

e) § XI встречается во всЬхъ монархическихъ конститущяхъ; § X I I—обыкно
венно н^тъ.

7) Въ монархическихъ государствахъ конституцш оставляютъ обыкновенно право 
объявлешя войны за государемъ, по иногда обставляютъ это право некоторыми усло- 
в1ямп; такъ, напр., въ Нидерландахъ король после объявлемя войны долженъ не
медленно довести объ этомъ до св'Ьдйшя палатъ; въ Швещи король передъ объявле- 
н!емъ войны собираетъ всехъ членовъ государственнаго совета въ экстраординарное 
аасЬдаше и выслушиваетъ по этому вопросу мнЪюе каждаго въ отдельности. Въ респу- 
бликанскихъ же государствахъ,— въ Соединенныхъ Штатахъ, Францш, Швейцарш,— 
право обьявлепш войны оставлено за двумя палатами. Относительно права гозударя 
на заключеше мира европейсюя монархически конституцш высказываются далеко не
однообразно: въ Пруссш и Данш, напр., это право обставлено некоторыми оговорками, 
въ Португалш все договоры подлежать утверждений кортесовъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ президенту республики не предоставлено права объ
являть войну, но вато съ согласш сената онъ можетъ заключать всевозможные договоры.

8) Далеко не act европейскш конститущи оставляютъ это право въ рукахъ го
сударя. Прусская, австрйская, испанская и португальская конституцш, ничего не
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§ ХУ. Имиераторъ награждаете титулам, зван1ямп, орденами и дру
гими знаками отлн'пя.

§ X V I. Императоръ объявляетъ амннстш, сонзволяетъ на иомиловав1е, 
понижеше наказашя, возстановлен1е въ правахъ.

§ X V II. Регентство должно быть устанавливаемо въ полномъ согласш 
съ статутомъ пмператорскаго дома. Регентъ долженъ проявлять импе
раторскую власть именемъ императора.

ГЛ АВА  ВТОРАЯ.

Права и обязанности гражданъ.

§ X V III.  Услов1я, на которыхъ могутъ быть дарованы права лпон- 
скаго подданства, определяются закономъ.

§ X IX . B c i подданные могутъ быть на услов1яхъ, определенных! въ 
законахъ и указахъ, назначаемы на все граждансия и военныя должно
сти п исполнять всяк1я общественныя обязанности ” ).

§ X X . Японсые подданные должны являться для отОывашя службы въ 
войскахъ и флоте на услов1яхъ, установленныхъ законами.

§ X X I. Японсше подданные обязаны уплачивать подати и налоги, уста
новленные на закопныхъ оеновашяхъ.

§ X X II .  Японскш подданные въ пределахъ, указанныхъ закономъ, 
могутъ избирать и менять свое местожительство.

X X I I I .  Ни одпнъ янонскШ подданный не можетъ быть арестованъ, 
заключенъ въ тюрьму, вызванъ на доиросъ или подвергнуть паказанш, 
еслп на то не имеется закоинаго основан1я. ,

§ X X IV . Ни одинъ яионсшй подданный не можетъ быть лишенъ 
права судиться у судьи, указаннаго закономъ.

§ X X V . Только въ случаяхъ, указанныхъ закономъ, можно проник
нуть въ домъ япопскаго подданаго или подвергнуть его обыску.

§ X X V I.  Тайна корреспонденцш японскаго иодданнаго можетъ быть 
нарушена только въ случаяхъ, указанныхъ въ законе.

§ X X V II. Право собственности каждаго японскаго поддавнаго—нена
рушима. Необходимыя въ общественныхъ пнтересахъ меры предусматри
ваются законами.

§ X X V III.  Японскимъ иодданнымъ предоставляется полная свобода 
вероисповеданШ, поскольку она не будетъ противоречить общественной 
тишине и спокойствш, а также обязанностямъ поддапнаго *°).

говоря объ осадномъ подожеши, иозволяюгь правительству, за его ответственностью 
прюстанавливать н'Ькоторыя конститущонныя вольности; друпя же конституцш со
вершенно ничего не говорятъ по этому вопросу, и есть, наконецъ, конституцш, ко
торыя прямо запрещаютъ всякую простановку своихъ нараграфовъ (Белычя, Люк
сембурга.).

9) Баварская, саксонская, вюртембергская, баденская, испанская и португальская 
конституцш говорятъ также объ обязанности своихъ гражданъ платить подати и 
являться для иснолнен1я воинской повинности. Нидерландская, германская, прусская, 
датская и норвежская уповинаютъ лишь о военной службе, итальянская же, ьапро- 
тивъ, только о налогагь.

10) Этотъ параграфъ гарантируетъ свободу культа. О свободе в'Ьроиспов'Ьдашя 
упоминается въ конститущяхъ: бельпйской, нидерландской, люксембургской, прусской, 
баварской, саксонской, вюртембергской, баденской, австргёской, итальянской, испанской, 
португальской и датской. Во вскхъ этихъ государствмъ свобода совести, говоря во
обще, привнается абсолютной. Что же касается исполнены культовъ, то разница 
оказывается весьма значительной: бельийская, нидерландская, прусская и люксембург
ская конституцш гарантируютъ свободное п даже публичное исполнена всЬхъ куль-
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§ XXIX . Янонсше поданные въ нред'Ьлахъ, установленныхъ законами, 
должны пользоваться свободой слова, ипсьменныхъ сообщен^, печати, 
собрашй и союзовъ “ ).

§ XXX. Японскнмъ подданнымъ предоставлено ираво петицШ, кото
рыя должны быть написаны съ соблюдетемъ надлежащпхъ формъ вежли
вости н соотвЬтствующихъ правнлт.,а).

§ XXX I. Перечисленныя въ ceii главе постаповлешя не долнжы ме
шать проявление императорской власти во всей ея полногЬ въ военное 
время или въ моменты нацюнальныхъ смутъ *3).

§ X X X II. Bcis перечисленныя въ предыдущихъ нараграфахъ настоя
щей главы постановлев1я должны прилагаться къ офицерамъ и нижниыъ 
чпнамъ армш и флота, поскольку постановлены эти не противоречат 
военнымъ и морскнмъ законамъ, правиламъ и днсцинлин-Ь '*).

ГЛАВА Т РЕТ ЬЯ .

Императорскш парламентъ.

§ X X X III.  Императорсюй парламентъ состонтъ изъ двухъ палатъ: 
палаты пэровъ и палаты депутатовъ.

§ XXX IV . Палата нэровъ, согласно указу, къ ней относящемуся, со-

товъ; панротивъ, баварская, саксонская, вюртембергская и австр^ская ковстптуцш 
прнзнаютъ 8а всЬмн B ip a sm  свободу въ исполненш требованШ ихъ культовъ част- 
нымъ путемъ, публичное же исполнена культа допускается лишь для извЬстныхъ 
хриспанскихъ релиий; государства же католически— Итал1я, Иснашя и Португа-ия,— 
допускаютъ на своей территорш и другш религш, но право па общественное испол- 
нент культа оставляютъ лишь за государственной релнгшй.

п ) Свобода печати гарантирована въ слЪдующцгь констнтущяхъ: бельпйской, 
нидерландской, люксембургской, прусской, баварской, саксонской, вюртембергской, ба
денской, австрШской, итальянской, испанской, португальской, датской, шведской, 
норвежской. Во всехъ этихъ констнтущяхъ воспрещается устанавливать цензуру и 
другш предупредительныя atpu; злоупотреблеюя печатью наказываются по закону
о прессе.

Свобода союзовъ и собрашй гаравтируетоя конститущямп: бельпйской, нидер
ландской, люксембургской, прусской, австрШской, итальянской, испанской, португаль
ской и датской. Все эти конституцш объявляютъ, что для всевозможныхъ союзовъ 
и собрашй не требуется никакихъ предварительныхъ разрешешй. Собрашя подъ откры- 
тымъ небонъ должны подчиняться полицейскимъ правиламъ.

<2) 0 праве петищй упоминается въ констнтущяхъ: бельпйской, иидерландской, 
люксембургской, прусской, баварской, саксонской, вюртембергской, австрШской, италь
янской, испанской, португальской. Большинство этихъ конститущй разрешают! лишь 
властямъ или корноращямъ, нлЬющимъ легальное существованш, обращаться съ кол
лективными петищями. Только въ Испавш признается право подавать петицш, какъ 
8а отдельными личностями, такъ и за группами; коллективный петицш воспрещены 
однако и здесь членамъ аржш и флота. Итальянская и баварская конституцш упо- 
минаютъ о праве подавать петицш лишь парламенту.

,3) Бельпйская и люксембургская конституцш объявляютъ, что ни при какихъ 
услов1яхъ не можетъ быть прюстановлено действ1е ни одного параграфа конститущй. 
Въ другихъ государствахъ, какъ въ Пруссш, Нидерландахъ, Австрш, Португалш и 
Испанш, перечисляются те постановлена конститущй, которыя могутъ быть npiocTa- 
новлены во время войны и общественной опасности.

“ ) НЬкоторыя конституцш, какъ прусская, испанская, португальская и датская, 
прямо указываютъ, что права, гарантированныя ими, не приложимы къ военнослу- 
жащимъ.
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стоить нзъ членовъ императорской фамнлш, нзъ дворянъ и членовъ, на
значенных!. императоромь !5).

§ X X X V . Палата депутатов!., образуется нзъ членовъ, пзбраииыхъ 
народомъ согласно указанно нзбирательпаго закона'6).

*5) Императорскимъ декретомъ 11-го февраля 1889 г. устанавливается слЪду- 
ЮЩ1Й составъ палаты пэрдоъ: 1, чринцы крови, т. е. лица, принадлежащая к ъ  им
ператорской (Jianujiu, 2. upuriiftf » маркизы, 3. графы, виконты и бароны, назначен
ные ихъ пэрами, 4. лица, сшщально назначенный императором!, въ силу изв1;стныхь 
обстоятельствъ, 5) лица, иабрапвыя страной.

Црнвцы и маркизы, по достиженш 25 л’Ьтияго иоараста, становятся членами па
латы пэровъ въ силу своихъ паслЬдствснныхъ правъ. Графы, виконты и бароны, по 
достиженш 25 лЪтъ, могутъ быть избраны своими пэрами и становятся тогда чле
нами палаты пэровъ на шесть л'Ьтъ каждый. Однако численность каждаго изъ этихъ 
классовъ нотаблей: графы, виконты;, бароны не должна превышать одной пятой всего 
числа палаты пэровъ. Императоръ можетъ пояшзиенно пазпачать членовъ въ палату 
пэровъ иаъ числа лицъ, достигшихъ тридцатил^ияго возраста и окававшнхъ госу
дарству больппя услуги или обладающихъ какими либо выдающимися позпашямн. Въ 
каждомъ департамент* пятнадцать лицъ, олатящихъ государству наиболее значитель- 
ныя суммы прямыхъ, промысловых1!, или торговыхъ палоговъ и нерсшедине за трид- 
цатилётшй возрастъ могутъ избрать одного члена палаты пэровъ. Таковой избран- 
пикъ подлежитъ утвержденш императора, и въ случай, если такое утверждеше со
стоится, стаповится члепомъ палаты пэровъ на шесть лФ.тъ. Члены иосл'Ьднвхъ двухъ 
категорШ не должны превосходить численностью членовъ, встунпвшихъ въ палату 
пэровъ отъ зпатн (принцевъ, маркизовъ, графовъ и т. д.).

Большинство монархпческихъ конститущй различаютъ три категорш сенаторовъ, 
а именно: обладающихъ наследственными правами на данное общественное положеше; 
т*хъ, которые попадаютъ въ сепатъ въ  силу своихъ васлугъ или своиаЪ служебпыхъ 
функщй; вазначенныхъ пожизненно пли на опредЬлеппый срокъ императоромъ. Кон- 
ституцш: бельпйская, нидерландская, датская, шведская и норвежская требуютъ, 
чтобы сенаторы подлежали избранно. Японская система представляетъ комбипацш нзъ 
прусской н бельпйской.

ie) Избирательный заковъ 11 февраля 1889 г. ставить избираемому и избира
телю сл*дующ1я условия; избиратель долженъ быть японскнмъ подданнымъ, платить 
прямыхъ налоговъ не менее 15 1енъ (1енъ около рубля) п прожить не меп!е года въ 
избирательном округе. Право быть депутатомъ дается по этому закону, подвергше
муся виосл'Ьдствш н*которымъ изм!;пешямъ, всякому японскому подданному, до- 
стигшену 30-ти л*тняго возраста и платящему въ казначейство прямыхъ налоговъ не 
мен*е 151внъ. Депутатами не могутъ быть: чины министерства императорскаго двора, 
судьи различныхъ в’Ьдомствъ, советники— реффендарш государственнаго контроля, 
сборщики податей, комми.ары или агенты полнцш; исполняюнйе должность священ- 
никовъ при шивтоисшскихъ и буддгёскихъ храмахъ, священники-проповедники и т. п. 
Ни избирателями, ни депутатами не могутъ быть: лица, состояния па действительной 
службе въ армш или флоте, главы фамил1й Kwazokou (высшее дворянство), несо
стоятельные должники, лица, лишенный гражданскихъ правъ и т. п.

„Этотъ избирательный законъ“ , читаемъ мы у Дюмоляра („Япошя стр. 16“ ): 
и подвергся сильной критике. Особенно стремились увеличить число избирателей пу- 
темъ облегчешя услов1й, требующихся для избирателя. Въ такой стран*, какъ Япо
шя, услов1я ценза действительно очень трудно выполнить. На общее число въ 
43.270,000 жителей, лицъ въ 25-ти л*тнемъ возраст* и старше насчитывается болЪе 16 
миллюновъ, тогда какъ число платящихъ требуемый налогъ доходитъ только до 
510.000. Выкинувъ же изъ этого числа лнцъ, по разнымъ причинамъ лишенпыхъ 
права голоса, мы получимъ цифру въ 460.000 избирателей. Указывается также на то, 
что избирательный коллегш численно слишкомъ ограничены и что это обстоятельство, 
при маломъ числ-fc избирателей, дблаетъ очень легкимъ подкупъ. Кроме того, город- 
CKie жители жаловались, что они не имеютъ оропорщональнаго представительства, 
гарантирующаго ихъ жизненные интересы.

„После пеодпократпыхъ представлешй на обсуждеше сейма, въ феврале 1900 г. 
былъ, наконецъ, принять новый избирательный законъ, который отвечалъ большей
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§ XXXV I. Никто не можетъ одновременно принадлежать къ обЬимъ 
палатамъ.

§ X X X V II. Каждый законъ требуетъ согласия парламента.
§ X X X V III.  06t палаты должны обсуждать и вотировать проэкты 

законовъ, предлагаемые имъ правительствомъ. Съ своей стороны o6is же 
палаты нм’Ьютъ право вносить своп проэкты законовъ ,7).

§ X X X IX . Законодательный проектъ, отвергнутый одною нзъ двухъ 
палатъ, не можетъ быть относпмъ на обсуждеше во второй разъ въ ту 
же самую cecciro.

§ XL. Каждая изъ этихъ палатъ имЬетъ право д-Ьлать правительству 
представление касающаяся законовъ или другихъ предметовъ. Но если 
так1я представлен1я будутъ отвергнуты, то они не могутъ быть повторены 
во второй разъ въ ту же самую cecciio i8).

§ XLh Императорсв1й парламентъ долженъ быть созываема еже
годно.

§ X L II.  Ceccifl пмператорскаго парламента должна продолжаться три 
месяца. Въ случаЬ необходимости оиа можетъ быть продолжена импера
торски лъ укааомъ.

§ X L I I I .  Въ случай настоятельной необходимости, кромЬ очередной 
cecciii можетъ быть назначена экстренная ceccifl. Продолжительность та
кой ceccin определяется иынератороыъ.

§ X L IV . Открытие, закр ы т, нродолжеше или coKpamenie аас'Ьдашй 
парламента должны происходить одновременно для обеихъ иалатг. Если 
палата денутатовъ почему-либо распущена, то и палата пэровъ должна 
отложить св -п засЬдашя.

§ XLV . Если палата денутатовъ распушена, то нрнказомъ императора, 
обнародованиымъ во всеобщее св-бд^ше, должны быть избраны новые 
члевы ея, н новая палата должна быть созвана не позже, какъ черезъ 
пять мЬсяцевъ со дня распущешя старой палаты.

§ X LV I. Ни в ъ  одиой изъ об^ихн палатъ не можетъ открываться 
дебатовъ или происходить выборовт, если па лицо имеется меньше одной 
трети всЬхъ члеиовъ палаты.

§ X L V II.  Реш етя въ o6tnxb палатахъ принимаются простымъ боль- 
шинствомъ наличныхъ голосовъ. При равенств^ голосовъ нерев'Ьсъ даетъ 
голосъ председателя.

части этихъ иожелаый. Этотъ заковъ прежде всего увеличилъ число деиутатовъ: 
ранее ихъ было 300, а теперь 369. Зат4мъ городское населеше, по закову 1889 г., 
имело только 17 деиутатовъ ва 283, избранныхъ сельскими округами, т. е. 6°/0 изъ 
общаго числа денутатовъ, а теперь оно будетъ иметь 61 депутата, т, е. 20°, 0 всего 
состава палаты.

„Что касается до избирательныхъ округовъ, то ови отвыне будутъ обнимать 
целую префектуру, и, звачитъ, подкуиъ будетъ не такъ легокъ. Кроме того, и а 
этотъ счетъ новый законъ принялъ еще дополнительные предосторожности, устано- 
виьъ обязательную тайную подачу голосовъ, съ однимъ голосомъ для каждаго изби
рателя.

„Но сущность реформы, произведенной февральскимъ заксномъ 1900 г., состоитъ 
въ измеиенш условМ ценза. Этотъ носл-Ьдшй для избирателей былъ сокращенъ съ 
15 до 10 1енъ, а для избираемыхъ былъ совсеаъ уничтоженъи...

1 7 1 Почти все европейски конституцш признаютъ право инищатнвы га обеими 
палатами. Напротивъ, по нидерландской конституцш право ивищативы принадлежишь 
палате депутатовг, которая представляетъ свои проэкты палате пэровъ. Португаль
ская ковститущя въ вопросахъ о налогахъ и ренрутскихъ наборахъ оставляетъ право 
ивищативы только за палатой депутатовъ.

**) Представлешя правительству должны делаться письменно. Предложешя, ка- 
сающ|яся такого рода иредставлешй, становятся предметомъ обсужденш въ палатахъ 
только въ томъ случае, если они подписаны не менее, какъ тридцатью лицами. Ни 
конститущя, пи парламентски уставъ не налагаютъ на министровъ обязанности отве
чать или соглашаться съ представлешями, обращенными къ нимъ со стороны иалатъ.

Очерки по исторш Японскаго народа. 13
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§ XLV I1 I. Зас:Ьдан1я обеихъ палатъ должны быть публичными. Но по 
требованш правительства или по рЬшенио палаты двери засЪдашя для 
публики могутъ быть закрыты.

§ X L IX . Каждая изъ об4ихъ налатъ имеете право обращаться къ 
императору съ адресами ” ).

§ L. ОбЪ палаты ю'1;ютъ право принимать отъ подданныхъ пе
тицш 30).

§ LI. 061; палаты могутъ устанавливать регламентъ внутренняго своего 
распорядка во всемъ, что не предусмотрено настоящей конституцией н 
закономъ о парламент!;.

§ L II .  Ни одинъ членъ парламента не иесетъ никакой отвЪтетвенно- 
сти за стопами парламента за высказанныя имъ въ палата мвешя или 
:ja поданный голосъ. За свои же взгляды, высказанные въ публичной рЬчи 
пли преданные гласности путемъ печатнаго станка или писанныхъ доку- 
ыептовъ или другимъ какнмъ-либо путемъ, онъ несетъ ответственность 
передъ общими 'законами страны 2|).

§ L II I .  Члены обеихъ палатъ не могутъ быть подвергнуты аресту во 
время парламентской ceccin за псключеш'емъ техъ случаевъ, когда на это 
имеется соглас1е той палаты, къ которой принадлежите данный членъ, 
или захвата его на месте преступлена, или при обвинешн во внутреннихъ 
возсташяхъ пли въ паруnieuin внешней безопасности государства” ).

,а) Въ практике установился следунщ1Й порядокъ: аа разъясненшми сначала 
обращаются къ миннстрамъ, затемъ д^лаютъ запросъ правительству: если ответъ не 
удовлетворителенъ то дЪлаютъ ему нредставлеше; наконецъ, если и тогда палата ока
зывается неудовлетворенной, то обращаются съ адресомъ къ императору. Адросъ дол- 
женъ быть представленъ написавнынъ. Предварительно палата подвертаетъ его обсу- 
ждетю. Для того, чтобы дать движеш адресу, необходимо заручиться согламемъ на 
него тридцати членовъ. Право за палатой представлять государю адресъ признается 
въ слёдующихъ европейским конститущяхъ: прусской, баварской, саксонской, вюр
тембергской, баденской, датской.

30) Петицш, обращенный къ одному и8ъ членовъ палаты, передаются палат!; 
непосредственно темъ члепомъ, который ихъ получилъ. Въ каждой палате петицш 
изследуются спещальными кимпсЫями. Бели петицш составлена съ соблкиеншмъ 
всехъ правилъ, то она передается пре8идентомъ палаты члену-посреднику. Комиссш 
делаетъ обпцй обзоръ всЪхъ иетитй, который она и докладываетъ палате разъ въ 
неделю. Зопросъ, выдвинутый той или другой изъ петищй, долженъ быть подверг
нуть обсуждение въ палате, если на это имеется соглаие упомянутой комиссш или 
требованш не менее 30 членовъ палаты. Каждая палата имеетъ право послать каж
дую изъ принятыхъ ею петищй правительству съ присовокуплешемъ своихъ пожела- 
Н1Й или требованШ техъ разъяснешй, которыя нужны по обстоятельствамъ дела. 
Каждая палата получаетъ адресованныя къ пей петицш отдельно и не имеетъ нрава 
вмешиваться въ петицш, полученный другой палатой.

Право за палатами получать петицш признается конститущями следующихъ 
государствъ: бельпйской, люксембургской, прусской, баварской, саксонской, вюртем
бергской, баденской и итальянской. Большинство этихъ конститущй запрещают-!, 
частнымъ людямъ представлять петицш лично парламенту.

31) Парламентски уставъ однако возлагаетъ некоторыя обязательства на депу- 
татовъ и въ этомъ отношенш, а именно: члены палаты не должны произносить не- 
почтительныхъ словъ, фразъ или речей по адресу императорскаго дона. Они должны 
въ то же время избегать всякихъ оскорбвтельныхъ выраженШ по отношение ко вся
кому другому лицу. Оскорбленный въ палатахъ или ихъ комиссшхъ можетъ требо
вать отъ палатъ принятш соответственныхъ меръ. Большинство европейскихъ кон- 
стнтушй заключаютъ подобныя же требованш неответствепности депутатовъ.

33) Подобное требованш имеется во многихъ конститущяхъ. Въ некоторыхъ го
сударствен палатамъ предоставлено право требовать, чтобы на время парламентской 
сессш было прюстановлено задержав1е или судебное преследовавш депутата.

Обпцй ходъ парламентсквхъ работъ въ Японш описывается Дюмоляронъ такъ 
(1. с. стр. 18): „при начале каждой сессш сейма императоръ является лично и от-
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§ L IV . Государственные министры и представители правительства 
им^ють право во всякое время заседать въ палатахъ и требовать себ4 
слова.

ГЛ АВА  Ч ЕТ ВЕРТ А Я .
Iосударственные министры и тайный совптъ.

LV. Министры подаютъ императору советы въ т4хъ д-Ьдахъ, за кото
рыя оап считаются ответственными. ВсЬ законы, приказы л распоряже-

крываетъ собраше тровной рЬчью, которая всегда отличается краткостью. Эта цере- 
мошя происходить не тотчасъ после созыва парламента. У палаты всегда уходить 
пять или шесть васедашй пл формальности установлен1я внутреннихъ распорядковъ. 
Въ палате пэровъ единственная процедура состоитъ въ подразделенш членовъ на 
секщи и въ выбор* председателей этихъ секцШ. Въ палат* деиутатовъ новоизбран
ные члени, по прибитш, передаютъ удостовЬрешя о своемъ избранш главному секре
тарю, исполняющему обязанности президента палаты. На следующШ день, подъ пред- 
сЬдательствомъ того же главнаго секретаря, палата собирается вновь и приступаетъ 
къ выбору трехъ кандидатовъ на иостъ президента и трехъ— вицепрезидентовъ. Им
ператоръ д-Ьлаетъ изъ нихъ выборъ, во онъ выбираетъ всегда кандидата, получив- 
шаго большинство голосовъ въ палат!>. Проходитъ еще день па подраздЪлеше депу- 
татовъ по комишянъ и секщямъ и ва выборы президентовъ этяхъ групаъ, и тогда 
происходить, наконецъ, церемоюя оффищальнаго открыня палаты, после чего начи
нается настоящая законодательная работа".

Самая процедура законодательной работы определяется следующими положешями.
Президентъ каждой палаты утверждаетъ порядокъ дпя и сообщаетъ о немъ палат*. 

На первомъ MtcTt обыкновенно стоять проэкты правительства; отстунаютъ отъ этого 
правила очень р*дко и то съ согласия правительства. Законодательные проэкты во
тируются въ трехъ чтешяхъ. Но если проэктъ принять болыпинствомъ превышаю- 
щимъ две трети присутствующихъ членовъ, то онъ, по требование правительства или 
не мен^о, какъ десяти членовъ, можетъ быть освобожденъ отъ второго или третьяго 
чтешя. Проэкты, представляемые правительствомъ непременно должны проходить 
черезъ комиссш; отступлешя отъ этого правила определяются исключительными слу
чаями. Проэкты и поправки къ нимъ допускаются до обсуждешя только по предло- 
жевш двадцати членовъ. Правительство имЪетъ право во всякое время внести по
правки въ проэкты, уже представленные имъ или взять ихъ обратно.

Всяюй принятый проэктъ долженъ быть представленъ императору преэидентомъ 
той палаты, которая вотировала его последней. Проэкты, принятые палатами; пред
ставленные императору и имъ санкционированные, должны быть обнародованы до на
чала следующей сессш парламента.

Кромё бюджета, вс* проэкты правительства могутъ поступать первоначально въ 
ту или другую изъ палатъ безразлично. Когда одна изъ палатъ приняла проэктъ 
правительства или изменила его, она должна передать его другой палате; когда эта 
последняя приняла вотумъ первой или отвергла ея проэктъ то она должна сообщить 
свое р'Ьшеше въ то же самое время правительству. Если одна палата отвергаетъ 
проэктъ другой, то последняя объ этомъ извещается первой.

Когда палата А сделала поправки въ проэкте, внесенномъ палатой Б, она воз- 
вращаетъ проэктъ этой последней. Если палата Б, соглашается съ поправками па
латы А, она должна уведомить объ этомъ палату Б въ то время когда о новомъ 
проэкте делается представлеше государю. Если согламя со стороны палаты Б на по
правки, сделанный палатой А, не последовало то палата Б , можетъ потребовать со
вместная совещашя обеихъ палатъ, въ чемъ отказать ей и не могутъ. Бъ совещанш 
принимаютъ участи поровну членъ отъ каждой палаты, но не больше какъ по 
десяти лицъ отъ каждой.— Когда проэктъ принять этимъ совм*стнымъ совЪща- 
шемъ, палата, которая получила этотъ проэктъ отъ правительства или которая пред
ставила проэктъ, приглашается высказаться о немъ первой а затЪмъ передать его 
второй палате. Никакихъ изленешй въ проэкте, припятомъ совещашемъ не допу
скается. Заседашя этого совещашя— не публичны.

*
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В1Я. касаюпияся государственныхъ делъ, должны носить подпись одного 
изъ министровъ’3).

LV I. Тайный совЪтъ организуется согласно соотв'Ьтствующимъ распо- 
ряжешямъ. Его обязанностью является подача сов-Ьтовъ императору но 
т*ыъ важнейшимъ деламъ, которыя онъ найдетъ нужнымъ передать на 
его разсмотреше “ ).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Судъ.

§ LV II. Судебный функчш выполняются трибуналами отъ пмени импе
ратора. Органиващя трибуналов!, определяется закономъ.

§ L V II I .  Судьями назначаются лишь rfc, кто им^етъ на это право по 
закону. Судья можетъ быть лишеыъ своей должности только но приговору 
уголовнаго суда иди въ силу дисциплинарныхъ взысканШ. Правила для 
дпсдипщнарныхъ взыскан^ определяются закономъ.

L IX .  Все допросы и приговоры трибуналовъ производятся публично. 
Но когда предвидится опасность, что подобная публичность можетъ гро
зить общественной тишине или спокойств1ю илп оскорбить общественную 
нравственность, то двери суда могутъ быть закрыты для публика или 
въ силу законодательная распоряжен1я, или въ силу постановлешя су- 
дебнаго трибунала.

§ LX. В сё случаи, которые подлежать компетенцш спещальныхъ су- 
довъ, должны быть определены закономъ.

§ LX I. Ни одинъ процессъ, въ которомъ идетъ дело о правахъ, на
рушенные незаконными действ1ями админ истрацш, и который но закону 
подлежитъ компетенцш особыхъ административных! судовъ, ие можетъ 
быть принять къ равбору ни одппмъ обычнымъ судомъ.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Финиисы.

§ L X I I.  Уставовлен1е новыхъ налоговъ и пзмепен1е размеровъ уже су- 
ществующихъ налоговъ производится законодательной властью. Но все 
издержки на администрацш и друг!е сборы, нмеютде характеръ возна- 
граждешя, подъ это правили не иодходятъ. Государственные займы и за
ключение такихъ контрактовъ, которые могли бы отяготить казначейство 
сверхъ бюджета, должны получать conacie парламента.

§ L X I I I .  Существующее въ настоящее время налоги должны взиматься

аз) Солидарности огь мнвистровъ не тр’ебуется. Каждый отв*чаетъ за свои соб- 
ственныя д*йств1я. Но для того, чтобы сохранить единство въ политик*, ихъ обя- 
зываютъ обсуждать ваибол*е важныя д*ла коллепальпо. Каждый министръ обязанъ 
сообщить министру президенту все существенное для того, чтобы тотъ могъ быть въ 
курс* д*ла въ каждой области управлен]Я. Парламеитскаго режима въ тоиъ смысл*, 
какой придается этому термину въ Европ*, въ Яиовш не существуешь, такъ какъ 
иоложеше министровъ совершенно но зависитъ отъ настроешй большинства той или 
другой палаты: они должны быть облечевы лишь дов*р)емъ императора.

3<) Тайный сов*тъ состонтъ изъ президента, вице-иреаидента и двадцати пяти 
членовъ, назвачаеныхъ иыператоромъ. Вс* министры считаются въ ненъ иолноправыми 
членами. Оргааввояаыъ онъ по образцу вюртембергскаго, пидерландскаго и португаль
ская. Постаповлен1я его для императора не обязательны.
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по действующей систем^ до т^хъ поръ, пока они не будут!. измЬиены 
новыми законами.

§ LX IV . Государственные доходы и расходы должны быть представ
ляемы въ форшЬ ежегоднаго бюджета на соизволеше парламента. Расхо
ды, превышающее вазначеша бюджета или предусмотренные имъ, должны 
быть представлены впосл'Ьдствш па утверждеше парламента*5'.

§ LXV . Бюдже1ъ представляется сначала палате денутатовъ.
§ L X V I. Расходы на содержав1е императорскаго дома должны быть 

выплачиваемы ежегодно изъ государственнаго казначейства въ предЬлахъ 
суммы, Hunt установленной; на сумму эту comcie парламента ве испра
шивается за исалючен1емъ техъ случаевъ когда поднимается воиросъ объ 
ея увеличешп ,в). •

§ L X V II.  Расходы уже утвержденные въ силу конститущонной власти 
императора илв являющееся иоследств!емъ закона или пм^юпие характер!, 
обязательства правительства, нарлаиенгомъ не могутъ быть нн отменяемы 
ни уменьшаемы безъ соглаая правительства ” ).

L X V II l .  Б ъ экстраординарных'!, случаяхъ правительству предостав
ляется право испрашивать cOMiacie парламента на расходы, нмёющ1е 
производиться последовательно въ течеше заранее определенна™ числа 
л ё т а .

§ L X IX . Резервный фоидъ образованъ для покрьшя псизбежных'1. 
дефицитов'!,, а также для нонолншНя необходимых!, падержекъ, произве
денных!, вне бюджета.

§ LX X . Бъ случаяхъ неотложной необходимости, для иоддержанш 
общественной безопасности, если правительство въ силу впПшпнхъ или 
внутренних!, обстоятельств!, не можетъ созвать парламент, оно можечъ 
принимать необходимый финансовыя мЬры путемъ императорскаго де
крета. Бъ этомъ послЪднемъ случа Ь объ этихъ м-fepaxi. парламенту должно 
быть доложено въ ближайшую его cecci«o и должпо Г'ыть испрошено его 
cooacie на нихъ.

L X X I.  Если парламенте не нрииялъ бюджета п л и  если бюджете i.e 
могъ быть составленъ, то правительство должно руководиться бюджстомь 
нредыдущаго года.

,s) Финансовый годъ правительства начитается 1-го апреля и кончается 31-го 
марта следующего года. Bet распоряжешя, касающшся доюдовъ и расходпвъ должны 
быть закончены къ 30 ноября. Налоги и все друпя поступлетя, представлянщ1 я до
ходы государства, а равно и расходы его должны быть включены въ обнцб бюджетъ, 
каковой и представляется парламенту въ самомъ начале его засЪдашй. Бюджетъ 
этотъ долженъ быть раздЪлевъ на две главныя части: обычную и экстраординарную. 
Каждая изъ этихъ частей должна быть расчленена на главы. Бюджетъ сначала по- 
ступаетъ въ бюджетную комиссш парламента, которая должна покончить его изуче- 
«ie въ двухиедЬльный срокъ и отдать отчетъ палат*. Только тЬ поправки къ бюд
жету, которыя внесены 30 членами, принимаются палатой къ обсуждешю.

Бюджеты въ громадномъ большинстве копститущонныть государствъ утвержда 
ются на годъ, но некоторыми конституциями принята система двухгодичныхъ бюдже- 
жетовъ (Бавар1 я, Вюртембергъ, Вадснъ).

2в) Большинство современвыхъ конститущй упеминаетъ, что цивильный листъ 
определяется при каждпмъ восшеств1 и на престолъ на время всего данваго царство- 
вашя (Бельпя, Нидерланды, Люксембургь, Вюртембергъ, Итал1я, Испан1Я, Португал1я, 
Дашя).

а7) Расходами, уже утвержденными конститущонной властью императора, явля
ются. лапр., оплата жалованья чиновникамъ н содержашс армш. Императоръ имеетъ 
право устанавливать оклады чиновниковъ и оргапиващю apMiu, а следовательно пар
ламента не имеетъ права ни уменьшать, ви отменять безъ согласи правительства со- 
ответствук!щ1е расходы.

Расходами, являющимися ппследств1емъ того или другого закона, будутъ, напр., 
издержки на содержаще суда. Расходами, вытекающими изъ обязательствъ црави- 
тельства, будутъ, напр., проценты на займы.
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§ L X X II.  Окончательный разсчотъ государствен ныхъ доходовъ и рас- 
ходовъ должен ь бить пров^рет. и утвсржденъ государственным!! конт
ролем ь; правительство представляетъ рапортъ названнаго контроля парла
менту. Оргапизапдя и [компетепд1я государствен наго контроля опредЪ- 
ляотся закон омъ *")■

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дополнительный правила.

L X X I I I  Когда въ будущемъ понадобится изменить постановлен1я 
настоящей копститущн, то -ороэ1£тъ этихъ изи-ЬневШ долженъ быть пред- 
ставленъ парламенту при императорскомъ приказе. Но обсуждеие этихъ 
измЪненШ конституц^ не можетъ иметь места ни въ одной. изъ палатъ, 
если число собравшихся на засЁдан!е членовъ будетъ меньше двухъ тре
тей всего состава каждой палаты; для принят1я же этихъ изм+.нешй 
требуется не seoie двухъ тротей голосовъ всехъ присутствуюгцихъ чле
новъ въ каждой палат* ” ).

§ L X X IY . ВсЬ изм Ьнешя, касаюпияся статута имиераторскаго дома, 
не подлежать обсуждению парламента. Статутъ пмператорскаго дома не 
долженъ впрочемъ касаться никакихъ изменешй въ постаповлеюяхъ 
настоящей конституцш.

§ LX X V . Копститущя и статутъ пмператорскаго дома не подлежать 
никакиыъ изм1)нен1ямъ во время регентства.

§ L X X V I. действу юпие законы, регламенты, приказы и друпя закоп- 
ныя распоряжешя, какого бы вида они ни были, должны остаться въ 
сил!, поскольку оии не противоречат настоящей конституцш. Контракты 
и друпе приказы изъ ныв* д*йствующихъ, которые создаютъ по отноше
ний къ правительству изв-Ьстныя обязательства, должны быть согласованы 
съ требовашями ст. L X V II.

3") Государствевный контроль организуется изъ президента, трехъ начальниковъ 
отд*лешй и двенадцати сов*тниковъ, которые носятъ иазваше контролеровъ. Кром* 
того, имеется два секретаря и двадцать четыре болЪе мелквхъ чввовввеовъ. Госу
дарственный контроль подчиненъ непосредственво императору, члены его считаются 
несменяемыми. Контроль им*етъ врано требовать объяснешя отъ вс*хъ администра
ти вен »  властей. Контроль касается только финансовой стороны различныхъ опс- 
рацШ.

т ) Большинство европейскихъ конститущй на нзмЪнеше конституцш смотритъ, 
какъ на обычный законодательный авть, обставляя его лишь бол*е солидными фор
мальностями: присутстнюмъ половины вли трехъ четвертей членовъ каждой палаты, 
большинствомъ голосовъ въ ’/з хли э/, присутствующихъ членовъ и т. д. Инициатива 
въ данвомъ отношенш оставляется обыквовенно 8а государемъ и за палатами. Напро- 
тивъ баварская конститущя оставляетъ это право только за королемъ. португальская 
же— только за палатой депутатовъ. По бельпйской, нидерландской, люксембургской 
и датской констптущямъ требуется въ случа* признана необходимости взм*нешй 
въ конституцш расиущеше парламента, и только новыя палаты нринимаютъ или 
отвергаютъ предложенный измёиешя.
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ПРИРОДА ЯПОНШ.

I .

Япошя, прежде всего,— страна удивительной красоты. Въ 
этомъ сходятся положительно Bet. путешественники. Если присмо- 
TptTbCfl къ картипамъ японской природы, наброоаннымъ часто ис
кусной рукой знаменитыхъ писателей, то мы увидимъ, что основ
ными элементами японскаго ландшафта являются море, горы и ро
скошная растительность страны.

Да и гд'Ь еще играть морю такую выдающуюся роль, какъ не 
въ Яноши, которая состоитъ чуть ли не изъ 5.000 острововъ и 
островковъ, если считать всЬ земли, окруженный моремъ, всЬ 
скалы, выступающая изъ волнъ его. Прибавьте къ этому чрезвы 
чайно H3pt3aimyK) береговую лишю (около 258.000 верстъ), при 
которой на одну версту берега приходится всего только 12,9 кв. 
верстъ территорш *), и вы согласитесь, что на жизнь всей, а не 
только прибрежной Японш, море кладетъ глубокий отпечатокъ. И, 
дtГICтвитeлыlO, яионецъ въ общемъ проводптъ такую значительную 
часть своей жизни на Mopt и у моря, что ому, быть можетъ, болЪе 
всего подходило бы назваше земноводнаго. „Достаточно,— замЪ- 
чаетъ нашъ известный писатель ОЬрошевскш, иогЬтивнпй накаиун!'. 
войны .Страну 15осходящаго Солнца“ ,— на pa3CBtrb проехать на 
пароход  ̂ вдоль берега любой части Яноши и увидЪть эту массу 
бЪлыхъ парусовъ, эти сотни тысячъ судовъ и суденышекъ, отпра
вляющихся въ море, чтобы убедиться, что японцы воистину почти 
земноводные, что возможность свободнаго судоходства и рыбной 
ловли для нихт. вопросъ жизни и смерти". Этимъ въ значитель
ной степени объясняется и нервное отношеше японцевъ къ корей
скому вопросу. Тотъ, кто завладЪетъ Кореей, будстъ вм’ЬсгЬ съ

*) В ъ  Велнкооританш 19,9, во Францш 108,6, въ Герман1и 311,7. 
Оя. по ист. ялопскаго иар. ч. II. 1
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гЬмъ и господиномъ всЬхъ морскихъ путей между японскимъ архи- 
пелагомъ и континентомъ Азш, а этого допустить Япошя, конечно, 
не можетъ.

Значеше моря для Японш возрастаешь еще благодаря ея гео
графическому ноложенш. „Расположенная на половин* пути изъ 
Санъ-Франциско въ Лондонъ черезъ Tuxiii океанъ и Росс1йскун» 
HMnepiio, „Импер1я Восходятаго Солнца" пополняетъ собой ноясъ 
европейской цивилизацж въ сЪверномъ полушарш. Она связываетъ 
Востокъ и Западъ Mipa и посредствомъ окружающаго ее моря 
командуетъ вс’Ьми дорогами ,̂ которыя ведутъ къ Малайскимъ остро- 
вамъ, Австралin, Индо-Китаю и прибрежнымъ странамъ Тихаго и 
Инд’Ьйскаго океаповъ“ ,— замЬчаеть Реклю. И море въ этомъ от- 
nonieHin прекрасно обслуживаетъ Hnoniio. Оно не только ластится 
красивыми заливами и бухтами у живописныхъ береговъ :*той 
страны, оно не только прокидывается изящными, голубыми лентами 
между безчисленными островами и мысами, но оно образуешь по
всюду множество удобныхъ, глубокихъ етоянокъ, куда могутъ за
ходить самыя крупный моршя суда. MopcKie и океанше пути та
кимъ образомъ своими конечными пунктами врЪзываются въ самое 
сердце страны.

Второй элеменгь японскаго ландшафта — горы, играли въ исто- 
pin страны такую же выдающуюся роль, какъ и море, плещущее 
своими волнами часто у самаго ихъ подножья. И близость моря д+>- 
лаетъ эти горы бол'Ье величественными, бол’Ье высокими, ч*мъ он* 
въ действительности. Горы Японш собственно не высоки: въ сред- 
немъ 5.000-—в.ООО футовъ надъ уровнемъ моря, такъ что он* 
нигд* не достигаютъ границы в*чныхъ сн*говъ. Состоя въ болыииа- 
ствЬ случаевъ изъ рыхлыхъ породъ и подвергаясь постоянному дМ- 
CTBiro обильныхъ въ этой стран* атмосферпческихъ осадковъ, горы 
Японш почти повсюду пршбрЪли округлыя и мягшя очерташя и 
обыкновенно не нарушаютъ гармонш изящнаго японскаго ландшафта 
ни мрачными ущельями, ни угловатыми скалами.

Но если многочисленные, веселые ручьи и ручейки, живописные 
водопады и бурныя горныя р*чки упорно стачиваютъ горныя вер
шины, то зато сила вулканическихъ явленш заставляетъ думать, что 
горообразовательные процессы нескоро еще прекратятся на этихъ 
благодатныхъ островахъ. Япошя чрезвычайно богата вулканами.

Самымъ зам'Ьчательнымъ изъ вс*хъ японскихъ вулкановъ яв
ляется Фуджи-яма, гора высотой въ 12.365 фут., которая однако 
не давала извержен!й въ течете почти уже 200 л’Ьтъ. Эта краса
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вица-гора вдохновляла и вдохновляетъ японскихъ художниковъ въ 
течеше многихъ в’Ьковъ, и на безчисленномъ множестве картинъ и 
риеунковъ вы можете встретить ея стройную голову, увенчанную 
большую часть года снегами. Эта гора находится въ окрестностяхъ 
столицы ToKio и нривлокаетъ ежегодно до двадцати тысячъ палом- 
никовъ, такъ какъ съ глубокой древности считается священной. Та- 
Kic noTyxuiie или временно бездействующее вулканы считаются въ 
Японш сотнями; мнопе изъ нихъ изобилуютъ въ своихъ окрестно
стяхъ теплыми ключами, серными источниками, гейзерами и мине
ральными водами. Но въ Японш есть вулканы, которые действуют*!, 
и до настоящаго времени; число ихъ достигаетъ до 20.

Однако, вулканически явлешя не исчерпываются только дей
ствующими и потухшими вулканами. Во многихъ частяхъ Японш 
замечается подняло бореговъ и отступаше моря, въ чемъ легко убе
диться на скалахъ, изъеденныхъ морскими молюсками и подымаю
щихся ныне выше уровня водъ, или на глубокихъ заливахъ, до- 
ступныхъ еще въ недавнее время болынимъ океанскимъ кораблямъ, 
а ныне обмелевишхъ, хотя въ иихъ и не впадаетъ рекъ, которыя 
могли бы ихъ забросать пескомъ и иломъ.

Та же живость вулканическихъ явлешй определяотъ многочис- 
ленныя землетрясешя въ стране. Япошя — классическая страна земле- 
трясешй: въ среднемъ ихъ здесь приходится на годъ 1.365 (за по- 
следшя 13 летъ). Громадное большинство этихъ землетрясешй, 
конечно, совершенно незначительны и едва ощутимы, ио зато время 
отъ времени они приносятъ съ собой населешю етрашныя бедств!я. 
Вотъ почему Японш такъ страстно изучаетъ свои землетрясешя, и 
въ настоящее время покрыта густой сетью „сейсмологпческихъ1' 
сташий (числомъ до 1.600), отъ внимашя которыхъ не ускольза
ете ни одного, даже малейшаго колебашя земной коры благодатнаго 
янонскаго архипелага.

Горы Япоши сыграли огромную роль въ ncTopin японскаго на
рода и продолжаютъ играть такую же роль и въ настоящее время. 
Горные хребты разрезываютъ площадь японскихъ острововъ на не
сколько областей, резко отграниченныхъ другъ отъ друга. Въ этихъ- 
то обособленныхъ областяхъ и устраивались крепко, более или ме
нее. значительный феодальный княжества. Горные хребты охраняли 
независимость этихъ княжествъ и сберегали феодальный строй страны 
до самыхъ последнихъ дней... Но теперь значеше горъ въ этомъ 
отношенш значительно ослаблено: ихъ грудь въ различныхъ напра- 
илешяхъ пробита тунелями, и поезда проносятся изъ одного края въ
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другой такъ, какъ будто бы онъ вовсе не былъ изрЬзанъ этими ка
менными громадами.

Нельзя также не заметить, что обил1е горъ до крайности умень- 
шаетъ площадь, годную для пашни и огородовъ. Ботъ почему въ 
UnoHiii до сихъ норъ такъ много земли подъ лесами (на югЬ- 
41 проц. всей площади, а на севере местами больше 75 проц.). 
Но зато неболышя равнины, залегающш между горами, отличаются 
обыкновенно болыпимъ плодород1емъ, такъ какъ постоянно подно
вляются благодатными наносами ручьевъ и нотоковъ, размывающихъ 
горный твердыни.

Тотъ же горный ландшЯфтъ опред'Ьляетъ и распределеше iiptc- 
ной воды на территорш японскаго архипелага. Япошя почти ли
шена судоходныхъ р’Ькъ и рЪчекъ, хотя изобилуетъ текучей водой, 
которою населеше въ широкихъ размерахъ пользуется для орошешя 
своихъ полей. Точно также мало въ Япоши сколько нибудь значи- 
тельныхъ озеръ.

Но вльяше моря и горъ на жизнь японскаго народа далеко еще 
не ограничивается только что сказаннымъ. Море и горы опредЬля- 
ютъ и климатъ Японш.

Море несетъ къ берегамъ Японш нагр-Ьтыя воды тропических!, 
странъ. Это течеше,— Куро-Сиво,— ударяясь въ южную часть- 
японскаго архипелага, обтекаетъ его острова съ об1шхъ сторонъ на 
значительномъ разстояши. Его теилыя воды Д'Ьлаютъ климатъ Япо- 
uiii и теплее, и мягче, чемъ климатъ гЬхъ странъ, которыя лежать 
на одной параллели съ соответствующими местами „Страны Восхо- 
дящаго Солнца".

Но если своимъ тепломъ Япошя обязана въ значительной сте
пени теплому морскому течешю, то обил1е выпадающей влаги опре
деляется въ столь же значительной степени ея горами, охлаждаю
щими морск1е ветры и выжимающими изъ ихъ влажной атмосферы 
обильные дожди и росы.

Атмосферные осадки въ Япоши очень велики, такъ какъ 
страна эта лежитъ на пути муссоновъ восточнаго берега Азш. 
Когда лЬтомъ накалится огромный материкъ этой части света, 
то устанавливается правильный притокъ воздуха съ океана, и 
этотъ, насыщенный водяными парами, вЪтеръ проносится прежде 
всего надъ японскимъ архипелагомъ и обезпечиваетъ ему влажное 
и жаркое лето. Зимою, наоборотъ, потоки воздуха устремляются 
съ материка на океанъ. Этотъ континентальный ветеръ несетъ съ 
собой все суровый услов)‘я сибирской зимы. Но на пути къ Япо-



sin ому приходится проноситься надъ тенлымъ течешемъ Куро- 
■Сино, и холодныя дыхашя его становятся мягче: зима разря
жается не столько морозами, сколько обильными снегами.

Однако, надо помнить, что теплыя теченш обслуживаютъ да
леко не все берега японскаго архипелага И тамъ. где теплыя 
воды Куро-Оиво не нагрЪваютъ вылетающпхъ изъ сибирскихъ 
недръ потоковъ суроваго ветра, — тамъ зима отличается большою 
суровостью. Вотъ почему, говоря словами проф. Краснова, „нигде 
въ Mipf. царство риса, пальмъ и обезьянъ не отделено такимъ 
«езначительнымъ разстояшемъ отъ области тундръ, лиственнцъ и 
«еиерныхъ оленей"...

II.

Растительный \пръ Яиоши, действительно, отличается чрез- 
«ычайнымъ разнообразн;мъ уже по одному тому, что влад'Ьшя 
микадо вытянулись длинной лентой почти параллельно мершиану, 
упираясь однимъ концомъ въ полярныя страны, а другимъ—  
опускаясь въ тропическую область. На островахъ японскаго архи
пелага, употребляя выражеше И. А. Гончарова, „ господствуют 
зной и морозы, растутъ пальма и сосна, персикъ и клюква"...

Южная половина японскаго архипелага является страной тро- 
инческихъ лесовъ. Но все эти тропическш растешя теряютъ здесь 
свои огромные и неуклюжю размеры, а прюбретаютъ легкость 
■очерташй изящныхъ формъ. Японсие леса, состояние изъ множе
ства разнообразныхъ породъ деревъ и кустарниковъ и сохраняю- 
iuie на rort. страны свою зелень почти въ течеше всего года, 
цв1>тутъ почти круглый годъ тЪми или другими цветами. Эти 
тропичеше леса прюбретаютъ еще особый видъ, благодаря оби- 
лш хвойныхъ деревьевъ. которыя перемешиваются здесь съ пред
ставителями далекаго юга. Конечно, чемъ севернее, темъ опре
деленнее выступаетъ темная зелень хвойныхъ, а веселые оттенки 
южной растительности все больше и больше пропадаютъ изъ кра- 
сивыхъ ландшафтовъ „Страны Восходящаго Солнца".

ЯпонскШ лесъ поражаешь своимъ разнообраз1емъ и оригиналь
ностью не только потому, что здесь такъ близко сходятся пред
ставители севернаго и южнаго растительнаго царства, но и по
тому, что Япошя — одна изъ немногихъ местностей севернаго 
miyuiapiH, которыя совсЬмъ но знали ледниковаго перюда. Здесь,
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благодаря этому, сохранились и такш растешя, которыя почти 
безследно исчезли изъ флоры Европы и Азш. И, въ самомъ 
деле, Япошя насчитываетъ вдвое больше однихъ древесныхъ ви- 
довъ, чемъ вся Европа (въ первой ихъ— 1(58, во второй— 85).

По составу населяющихъ Япошю растеши ее можно разде
лить на пять поясовъ.

Самый южный изъ этихъ поясовъ, охватывающШ острова 
Jliy-Kiy и южную оконечность Kiy-Ciy, заполненъ чисто тропиче
ской флорой: здесь мы находимъ вечно-зеленые леса, смоковницу, 
многолетнш сахарный тростникъ.

Второй поясъ, — поясъ сосны и субтропическихъ культуръ,— 
охватываетъ больною часть собственной Янонш. Южная половина 
:»того пояса характеризуется вечно-золеными дубами чрезвычайно 
разнообразныхъ породъ. Въ северной половине даннаго пояса 
дубовыя дубравы уже теряютъ свою листву на зиму и къ ихъ 
насаждешямъ прибавляется много хвойныхъ породъ, изъ которыхъ 
иныя представляютъ огромную ценность. Кроме различныхъ ви- 
довъ часто очень красивыхъ сосенъ, особеннаго внимашя заслужи
ваем здесь среди хвойныхъ криптомер1я, которая заходить сравни
тельно далеко на северъ, такъ какъ мало боится морозовъ. Почти 
около каждаго храма вы найдете аллеи п рощицы этихъ исполнн- 
скихъ деревъ. Они разводятся очень легко искусственными разсад- 
ками и быстро достигаютъ болынихъ размеровъ. Они даютъ пре
красный строительный матер1алъ. Дальше идутъ туи и кипарисы, 
представляющ1е также весьма ценный древесный мат<'р1алъ. Затемъ 
целый рядъ прекрасныхъ породъ съ опадающей листвой, среди ко
торыхъ нельзя не назвать японскую вишню, цветущую ранней вес
ной мшшонами чудныхъ пахучихъ цветовъ, и японскаго клена, бо- 
гатаго своими яркими осенними красками. И  кленовыя рощи, и виш- 
невыя заросли являются любимыми местами прогулокъ японскаго 
народа,— первыя осенью, вторыя весной. Нельзя не упомянуть также
о л!анахъ этого пояса, которыя вскидываютъ свои красивые цветы 
высоко на сучья и верхушки древесныхъ великановъ. Подлесокъ 
везде состоитъ изъ массы цветущихъ кустарниковъ, въ роде каме- 
лШ, азалгё, рододендроновъ, —  но зато лесная почва бываетъ обы
кновенно лишена травяного покрова, такъ какъ густая крона .тЬс- 
ныхъ великановъ перехватываетъ почти все солнечные лучи.

TpeTiii растительный поясъ Япоши характеризуется, главнымъ 
образомъ, кленами и буками. Здесь снежный покровъ остается уже 
на значительное вромя, а не является только на несколько дней,
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какъ въ nonet субтроническихъ культуръ. Только весна здесь осво- 
бождаетъ землю отъ ен'Ьжныхъ объятш зимы. Jl'bca этой полосы 
сильно напомннаютъ лиственные лгЬса напито западнаго Закавказья: 
буки, вязы, ясени, березы, тополи, липы, груши составляют'!, глав
ную массу ихъ обитателей. Суровый климатъ заставляетъ здесь уже 
исчезнуть чайный кустъ и камелио, зам’Ьияетъ аиельсиновыя деревья 
яблонями, бананы —  картофелемъ, вылвигаетъ на поля пшеницу, 
просо, ячмень, маисъ. гречиху, сою; но табакъ, конопля, японское 
индиго и шелковица упорно еще отстаиваютъ свои права. Лаковое 
дерево, сладкш каштанъ, каки (одно нзъ любим’Ьйшихъ японскихъ 
нлодовыхъ деревьевъ) и рисъ сохраняюсь свое существоваше только 
въ южной половшгЬ этого иояса. Леса въ противоположность .гЬсамъ 
второго пояса, покрыты густымъ и высокнмъ ковромъ бамбуковъ, 
гречихъ, различиыхъ травниистыхъ миогол'Ьтниковъ, сквозь чащу 
которыхъ иногда совершенно невозможно продраться. Деревья часто 
обвиты л]аиами, которыя, однако, принадлежатъ къ породамъ съ 
опадающей листвой.

Остальные два растительныхъ пояса относятся къ высокимъ на- 
горнымъ областямъ, где встречаются иногда представители даже по
лярной области.

Мы уже говорили, что богатая и разнообразная растительность 
Японш характеризуется или лесными породами, или культурными 
растет ям//, о которыхъ у насъ будетъ речь въ главе о земледелии 
и о которыхъ мы скажемъ только, что они являются на почве Япоши 
въ обилш необычайномъ: однихъ pacTeiiiii, годныхъ въ пищу въ нре- 
делахъ имперш микадо, возделывается более 430 видовъ, а число 
вообще полезяыхъ растешй доходитъ до 1.500. Но лесами и воз
деланными нолями, повторяем!., и исчерпывается главное содержаше 
растительнаго Mipa Яноши. Луговъ здесь почти совс/вмъ нетъ, если 
не считать хара, горныхъ луговъ, раскидывающихся обыкновенно на 
очень значительной высоте. Эти горные луга въ хозяйственномъ от- 
ношеиш представляютъ ценность небольшую.

Въ тесной связи съ богатой растительностью мы находпмъ въ 
Японш чрезвычайно разнообразный и пестрый м1ръ нас/Ькомыхъ, 
который выделяется своей яркостью и пестротой, а также обил1емъ 
формъ. С) разнообразш насекомыхъ до некоторой степени можетъ 
дать представлеше следующее замечаше проф. Краснова: „въ то 
время, какъ въ Велнкобрнташи 60 видовъ дневннхъ бабочекъ, — 
здесь ихъ 137. а на 200 ночпыхъ тамъ,— здесь ихъ приходится 
более 4.000“ ... Такъ же богатъ и мфъ пернатыхъ. особенно водя-
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ныхъ нтицъ; но невчихъ, наоборотъ - очень мало, и леса кажутся, 
благодаря этому, безмолвствующими и тихими.

На японскихъ островахъ онять-таки сошлись две фауны: сквер
ная и южная. Одни жнвотныя иореселялись сюда черезъ Камчатку, 
друпя — черезъ Корею, съ которыми, новидимому, части японскаго 
архипелага находились когда-то въ прямомъ сонрнкосновенш. Обе 
фауны, — северная и южная, —  довольно резко разделяются глубо- 
кимъ Сангарскимъ проливом ь, залегшимъ между островами Хондо и 
1езо. Такимъ образомъ японская фауна продставляотъ изъ себя въ 
значительной степени кошю съ фауны соседи ихъ областей аз1атскаго 
материка. г

Изъ представителей северныхъ животныхъ и северной поло
вины „Страны Восходнщаго Солнца" мы иаходимъ бураго медведя, 
горностая, ласку и соболя; къ представителямь же южныхъ живот
ныхъ въ южной половине архипелага можно отнести чернаго янон- 
скаго модведя, кабана, соню, японскую горную антилопу, японскую 
обезьяну (Macacus fuscatus). Некоторый изъ животныхъ, переселив
шихся съ севера, не остановились нередъ Сангарскимъ проливомъ 
п распределились по всЬмъ островамъ Я noiiiu. Изъ такихъ можно 
назвать волка, лисицу, енотовидную собаку, барсука, выдру, черно- 
ногую куницу, оленя, белку, зайца. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы 
все эти жнвотныя водились на островахъ японскаго архипелага уже 
въ очень значителыюмъ количестве, а потому охотнич1й иромыселъ 
съ глубокой древности не могъ поддерживать человека и ему при
шлось здесь очень рано обратиться къ земледелш.

Неизмеримо большее значеше имеетъ море и вообще животнын, 
обптаюнйя въ воде. Объ огромномъ количестве водяной птицы мы 
уже говорили. Земноводныхъ, заметпмъ кстати, здесь немного, и изъ 
нихъ заслуживаешь особаго внимашя разве исполинская саламандра 
Яноши, длиною больше, чемъ въ 2 аршина и являющаяся иоре- 
житкомъ далекихъ геологичеекпхъ нерюдовъ. Но рыбами Япошя бо
гата необычайно. Въ водахъ, омывающпхъ яноншй архипелагъ, на
считывается до 800 различныхъ нидовъ. Изъ нихъ много ценныхъ 
породъ: макрели, тунцы, сельди, сардинки, морсюе окуни, кераль и, 
наконецъ, на севере лососевый, которыя входятъ въ устья рекъ 
огромными стадами. У японца круглый годъ одинъ рыбный сезонъ 
сменяется другимъ. Но японцы уиотребляютъ въ пищу но только 
все сорта рыбъ (кроме заведомо ядовитыхъ), но и друпе дары моря: 
почти всехъ моллюсковъ, головоногихъ, иглокожихъ, медузъ и са
мый разнообразный моршя водоросли. Вотъ почему рыболовство въ
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Японш достигло такихъ размЪровъ, какъ едва ли еще гдЪ на зем- 
номъ inapt; количество оруд1й и способовъ лова рыбы здЪсь прямо- 
таки неисчислимо.

Бъ заключена этой необходимой заметки о фаун  ̂ японскаго 
архипелага укажемъ только на крайшй недостатокъ въ Яионш вся- 
каго рода домашнихъ животныхъ, къ чему намъ еще придется вер
нуться въ нижесл'Ьдующемъ изложонш.



НАСЕЛЕН1Е ЯПОНШ.

I.

Среди этой щедрой и прекрасной природы нетрудно было японцу 
вести борьбу за существоваше. У него всегда оставалось достаточно 
досуга, чтобы отдаться всей душой красотамъ окружающей природы, 
п глубокое понимаше всего изящнаго широко разлито среди этого 
народа. Япоишй народъ— эстетъ по преимуществу.

И не надо думать, чтобы этимъ развитымъ эстетическимъ чув- 
ствомъ обладали только достаточные и привилегированные классы,—  
отнюдь нЪтъ. Чтобы убедиться въ этомъ, етоитъ только выйти на 
любой изъ многочисленныхъ цв'Ьточныхъ праздниковъ. Вы увидите, 
что толпа здесь состоитъ изъ самыхъ разнообразныхъ элементовъ: 
тутъ п богатые, и бедные, и родовитые, и незнатные, н ученые, и 
необразованные, и д'Ьти, и взрослые.

Соприкасаясь съ японскимъ народомъ, нельзя не заметить, что 
цв1>ты—  иацюнальная страсть японцевъ. Нигде больше цв'Ьты не 
пользуются такою любовью и такимъ уходомъ, какъ въ Японш. Дома 
здесь положительно усыпаны цветами; но это— не наши аляповатые 
букеты, въ которыхъ цветокъ теряешь свою индивидуальность; нпо- 
нецъ восхищается не только окраской пли формой цветка; онъ съ 
восторгомъ следишь за красивыми изгибами стеблей и в’Ьтокъ, за 
оригинальной посадкой листьевъ. Японецъ старается такъ поместить 
цветокъ, чтобы вся природная красота даннаго растешя выступала 
рельефно и резко бросалась въ глаза зрителю. И  въ этомъ искус
стве одинаково сонерничаютъ и богатый залы имиераторскихъ двор- 
цовъ со своими роскошными цветочными вазами, и бедный хижины 
простолюдиновъ со своими грошевыми бамбуковыми сосудами. •

Японцы— несравненные цветоводы. Въ этомъ легко убедиться 
на любой цветочной выставке. Посмотрите, нанр., какихъ, noncTiint, 
чудесъ добились они со своимъ натональнымъ цв'Ьткомъ хризанте-
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мой, надъ культурой которой сотни летъ трудятся МН0Г1И сотни искус- 
ныхъ садовниковъ. Нечего п говорить, что цветъ, форма, размеры 
все это подверглось воздействие со стороны человека, а разнообра- 
3ie въ этомъ отиошенш, можно сказать, безграничное. Достаточно 
будетъ отметить, что въ замечательныхъ садахъ въ ВаседЬ имеется 
до 850 ея разновидностей. Но этого мало: японше садовники до
бились того, что одинъ и тотъ же кустъ даетъ сразу до несколькихъ 
десятковъ раз.шчныхъ хризантемъ. Японцы такъ искусно умеютъ 
засевать различные цветы, что получаются пестрые, сложные ковры, 
которые съ удивительной отчетливостью и художественностью изо
бражают то бытовыя сцены, то какой нибудь иейзажъ, то бой япон- 
скихъ глад|'аторовъ... О томъ же удивительно тонкомъ пониманш 
природы, о томъ же чувстве красоты говорятъ и миниатюрные са
дики, встречают,1еся почти при каждомъ японскомъ домике. Здесь, 
на крошечной площади часто въ несколько саженъ. вы найдете и 
извилисто бегущШ ручеекъ, и водонадпкъ, и озерцо. И все это 
окружено крошечными деревцами, сохранившими все свойства и при
знаки большого растешя и потерявшими только свои размеры. И 
все это нредстанляетъ собою Koniio иетинныхъ красотъ природы, все 
это иоказываетъ глубокое и вдумчивое отношеше къ окружающей 
жизни.

Но не только живые цветы служатъ источникомъ наслаждена 
для японскаго населешя,но и въ живописи, въ скульптуре, въ ремеслен- 
ныхъ изделшхъ изъ бронзы и фарфора, въ вышивкахъ на тканяхъ, 
имеющихъ самое разнообразное назначеше, главнейшимъ сюжетомъ 
все же являются цветы. Мало того, въ герТ5ахъ японской аристо
кр ат  мы опять-таки находпмъ те или друпе цветы, а женщины 
сплошь и рядомъ носятъ имена техъ цветовъ, которые красовались 
въ природе въ день ихъ рождешя. Эта народная страсть къ цве- 
тамъ охватываетъ и прессу. Загляните въ любую газету ранней вес
ной, когда, „при согревающихъ лучахъ солнца, распускаются бу
тоны вишневаго цвета и вся страна окутана розовато-красными, цв1;- 
томъ, точно съ неба спустились маленькш облака, чтобы пробыть 
несколько недель среди деревьевъ въ садахъ“ , и вы увидите, что и 
въ объявлешяхъ, и въ телеграммахъ, и въ городской хронике 
везде речь идетъ о событт дня— о расцвете вишневаго дерева.

Эта любовь къ природе, это проникновенное пониманш ея кра
сотъ сделало японскШ народъ народомъ-артистомъ въ такой сте
пени, что это явленш приводить европейца прямо въ изумлеше. Ар
тистически исиолненныя вещицы тамъ можно встретить везде,— въ
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домашнсмъ обиходе каждаго, а не только въ дорогихъ магазинахъ 
за недоступную даже для человека средняго достатка цепу.

На-ряду съ чисто-артистическими порывами въ душе у японца 
развилось самое брезгливое чувство ко всему нечистоплотному и 
грязному. Это оиять-таки изумительный по своей опрятности на
родъ. И эта опрятность сказывается у него во псемъ: и въ платье, 
и въ одежде, и въ домашней обстановке, и въ окружающихъ 
садикахъ и огородахъ.

„Весь полъ моей новой квартиры", —  разсказываетъ нашъ 
иутешественникъ г. Шрейдеръ, поселивнпйся въ семье ремеслен
ника, —  „аккуратно выстланъ мягкими циновками изъ ивовыхъ 
прутьевъ или рисовой соломы, толщиною въ полъ-пальца; эти 
циновки упрупя, лоснятся и поразительно чисты: ихъ пе тоичотъ 
здесь никогда даже самая мягкая обувь. Все мы ходимъ въ чул- 
кахъ и скользимъ по блестящему иолу, какъ по паркету... Убран- 
ствомъ комнаты служатъ лишь безчисленныя, красивыя ширмы, 
оригиналышя картины безъ теней, представляющая изображешя, 
ннкрустированныя слоновой костью, черепахой и иерламутромъ на 
гладкомъ, блостящемъ черномъ фоне лакированной дощечки, цвет
ные фонарики, украшающее стены, драпирующее входъ и спускаю
щееся съ потолка, пзящпыя этажерки изъ лакированнаго дерева, 
ажурные столики“ ... Таково жилище японца даже скромнаго 
достатка.

Величайшую чистоту соблюдаютъ японцы и по отношешю къ 
своему телу. Ежедневно ванну прпнимаетъ почти все населеше. 
Японская ванна иредставляетъ изъ себя огромное овальное ведро 
съ поднимающеюся по средине его печной трубой, —  выходящей 
наружу сквозь крышу или черезъ стену. Вода нагревается при 
помощи углей, помещенныхъ въ трубу. Когда вода достигнетъ 
чуть ли не температуры кипятка (до 80° но И.), все домочадцы 
другъ за другомъ садятся въ эту ванну и остаются тамъ пять- 
десять минутъ, т е. до техъ поръ, пока буквально не выварятся 
въ этой горячей воде. Эта страсть къ купанью въ горячей воде, 
новторяемъ, распространена среди всего народа. Те, кто не имеетъ 
возможности удовлетворить этой потребности у себя дома, часто ио- 
с.ещаютъ общественный бани, которыя въ огромномъ количестве раз- 
сеяны по всей стране. Въ одномъ ToKio ихъ насчитывается не 
менее 1 1 .ООО.

Однако, нельзя не заметить, что привычка купаться въ одной 
и той же ванне многимъ лицамъ подъ-рядъ безъ перемены воды
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идетъ противъ требованш гипены, и за это яионцамъ приходится 
нередко расплачиваться накожными сыпями.

Это развитш эстетическаго чувства, эта щепетильная опрятность 
и аккуратность развили въ характере япопскаго народа особенную 
учтивость и вежливость въ повседневных!» обращешяхъ другъ съ 
другомъ. Этикетъ —  это целая наука, съ которой ребенку прихо
дится знакомиться съ ранняго возраста и которая въ такой же степени 
известна беднымъ классамъ населешя, какъ и богатымъ. Во всехъ 
движешихъ, которыми сопровождается всякая встреча, прощанье, 
всякая беседа устранено все грубое п угловатое.

Этикетъ этотъ свято соблюдается широкими народными мас
сами... Намъ, европейцамъ, это кажется смешнымъ и уродли- 
вымъ. Ну, въ самомъ деле, можете ли вы представить себе безъ 
улыбки нашего рабочаго въ блузе или ремесленника въ полушубке 
и валенкахъ, псполняющихъ все эти прис'Ьдашя, поклоны и псто- 
чающихъ все эти безмерный любезности. „Но тотъ“ , —  замечаешь 
одинъ изъ вдумчивыхъ наблюдателей японской жизни,— „кто ви- 
дитъ это въ Яноши, тотъ забываешь о смешномъ, подъ вночатле- 
шемъ прекраснаго. Начиная съ детства, здесь очень много прн- 
даютъ значешя этикету и приличгямъ, а въ школахъ, въ особен
ности для девочекъ, введены для этого даже особые предметы пре- 
подаван1н“ ...

И отнюдь не следуешь думать, что все эти тонкости обращена, 
весь этотъ сложный и чопорный этикетъ жизни касался бы только 
внешней стороны общежчтя, а не задевалъ, не заполнялъ всей на
родной души. Нетъ,— говоря словами Мунцингера, — здесь „эта ни 
съ чемъ несравнимая благовоспитанность, эта благодетельная гар- 
мошя пронизываешь весь народъ“ . I I  въ этомъ легко убеждается 
BCHKiii, кому приходилось бывать въ японской толпе. Это без
условно самая благовоспитанная, самая вежливая толпа въ Mipe. 
Съ нолнымъ сиокойпчмемъ вы можете доверить ей и ребенка, и жен
щину. Никто васъ не толкнешь, ни отъ кого вы не услышите руга- 
тел ьнаго слова, нигде не увидите вы пьянаго. Японсцъ всегда ста
рается быть вежливымъ, спокойнымъ и безпристрастнымъ. Онъ избе
гаешь показывать публично свой гневъ или свое горе. Одинъ фран- 
цузшй иутешественникъ былъ иораженъ проводами, которые устраи
вало населеше своимъ нолкамъ, отправлявшимся на поля Манджурш. 
Все эти солдаты шли съ темъ, чтобы погибнуть отъ русскихъ пуль 
и штыковъ. Родные смотрели па нихъ, какъ на обреченныхъ на 
верную смерть, и шЬмъ не менее, въ толпе детей и женъ, окружаю
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щей войска, не слышно было ни воплей, ни плача, ни вздоховъ. 
Выносить свое горе на широкую публику японшй народъ считаешь 
не эстетичнымъ, а потому и не дозволеннымъ.

Напротивъ, японецъ верить, что люди должны собираться для 
того, чтобы приносить друтъ другу наслаждеше жизнью, а не взаим
ный огорчешя и обиды. Вотъ почему японская толпа носптъ всегда 
отпечатокъ веселья и радости. „Здесь все смеется", — говорить 
графъ Кенигсмаркъ, посвятивнпй Япоши свои наблюдешя туриста; —  
„однако, здесь смеются иначе и по другимъ основашямъ, чемъ у 
насъ. На далекомъ Востоке смЪхъ не столько выражеше радости, 
сколько результатъ издавна привитого этикета, старательно культи- 
вированнаго самообладашя. За смЪхомъ японца никогда не скры
вается издевательства, вызова или лести, и еще менее можно его 
смешивать съ маской угодливой подчиненности. При поверхностномъ 
сужденш, мы можемъ определить этотъ смЪхъ, какъ немую речь 
нашего рукопожат1я. Этого последняго японецъ не знаетъ, однако же, 
какъ мы протягиваемъ руку при всякомъ случай такъ японецъ при 
всехъ обстоятельствахъ делаетъ веселое лицо“ .

Вотъ почему японская толпа вызываешь такой восторгъ у вся- 
каго, кто знакомъ съ ней. Вотъ почему конфликты, которые у насъ 
разрешаются часто при помощи кулака и обязательно путемъ брани, 
здесь протекаютъ мирно и красиво. Какъ часто, напр., въ толпе 
одинъ кули набежишь со своей двухколесной тележкой на тележку 
другого. И вотъ вместо рукоприкладства и номинашя родителей вы 
видите, какъ оба эти полуодетые трудяги, измученные дневной рабо
той, отвешиваютъ другъ другу салонные поклоны и вежливо изви
няются одинъ передъ другимъ.

Да, такое самообладаше, такое уважеше къ личности другого 
могло возникнуть лишь въ томъ народе, который никогда не носилъ 
въ массе цепи крепостного рабства и въ душе котораго чудная и 
щедрая природа сумела выростить тончайшее чувство всего 
изящнаго.

Этой же необычайной мягкостью японскаго характера опреде
ляется то нежное, любовное отношеше къ детямъ, которое прихо
дится наблюдать въ массе японскаго народа. Дети здесь буквально 
завладеваютъ всеми улицами и всеми общественными местами. Ве
селыми. пестрыми и доверчивыми стаями носятся они среди тысяч
ной толпы собравшейся на какое нибудь празднество. Подросшш 
ребята толкутся около своихъ матерей и отцовъ, малыши устроились 
на спинахъ у своихъ старшихъ сестеръ и братьевъ, которые обра-
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щаются съ ними съ величайшимъ внимашемъ и предупредитель
ностью.

Та же печать любви къ ребенку и его интересамъ лежатъ и на 
японскихъ игрушкахъ. Они такъ хороши и разнообразны, что 
„Страну Восходящаго Солнца“ , можно было бы съ полнымъ правомъ 
назвать „страною куколъ". Въ каждомъ городе вы найдете нЪ- 
сколькихъ разносчиковъ нгрушекъ. Онъ предложптъ вамъ разно
цветные резиновые пузыри, японше змеи, бамбуковыя музыкаль
ный трубки, игрушки съ фокусами, картинки, фигурки вроде 
марюнетокъ и разнообразный выборъ масокъ и куколъ. Все это из
готовлено изящно, красиво, прочно п дешево. Кроме того, въ каж
домъ городе, въ каждой деревне вы найдете одну или несколько 
кукольныхъ лавокъ.

Но этотъ всеобпцй интересъ, всеобщее внимаше къ жизни ребенка и 
его радостямъ ведетъ ребенка еще дальше. Япошя выдвигаетъ несколь
ко праздничныхъ дней въ году, когда центромъ общественнаго внимашя 
становится ребенокъ съ его личными хлопотами и удовольств1ями. Тако
вы, напримеръ, „праздникъ куколъ" и „праздникъзмей".

Такъ и ростетъ молодое поколеше японскаго народа, окружен
ное ласкающей красавицеи-природой и ласковымъ и внимательным'], 
уходомъ общества. Мудрено ли, что онъ съ детства глубоко н 
страстно привязывается къ вскармливавшей его земле, къ воспитав
шему его народу? Следуетъ ли удивляться, что японецъ становится 
горячимъ патрютомъ. — „Дай Ниппонъ“ —  „великая Япошя!“ —  
вотъ лозунгъ, который здесь заставляетъ усиленно биться каждое 
сердце. Патрютическое чувство заставляетъ безъ оглядки, безъ ро
пота жертвовать своими средствами, своими близкими, своею кровью... 
Это чувство объединяетъ здесь всехъ: отъ великаго и пышнаго ми
кадо до скромнаго и беднаго кули. Весь идеализмъ, къ которому 
оказывается способнымъ японецъ, отливается у него въ форме горя
чей любви къ родине. „Патрютизмъ есть венецъ и основа всехъ 
публичныхъ добродетелей. Вся мораль строится здесь на японской 
идее41, — утверждаетъ Мунцингеръ. Къ сожалевш, иатрютизмъ 
здесь, по крайней мере, иногда, въ отдельныхъ случаяхъ низво
дится на степень шовинизма и нацюнальнаго фанатизма... А это 
темъ легче, что въ теченнз ряда вековъ Япошя прожила за крепко 
закрытыми дверьми, и въ сердце народа, по свидетельству нашего 
соотечественника Серошевскаго, невольно воспиталось и еще живетъ, 
не смотря на все уашя японской интеллигенцш, легкое и почти 
инстинктивное чувство непр1язни къ чужеземцу.
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Патрютизмъ делаетъ японца мужественнымъ, и въ этомъ отноше- 
ши онъ получилъ выдержанное историческое воспиташе. Когда-то,—  
въ сравнительно недавнее время,— вся мыслящая Япошя жила подъ 
очаровашемъ рыцарской морали— „бушидо" — и теперь, когда изме
нились услов1я, породившш и поддерживавипя японское рыцарство, 
требовашя его морали остаются въ достаточной степени ощутимыми 
въ жизни. „Подобно тому",— говоритъ янонскШ ученый Иназо Ни- 
тобэ,— „какъ далеко отъ насъ удаленныя звезды,— которыя некогда 
были, а теперь уже ихъ иетъ, — шлютъ намъ все-таки до сихъ поръ 
лучи, такъ же точно светитъ намъ до сихъ поръ с!яше рыцарства, 
этого дитяти феодализма, озаряетъ путь нашего ученья о морали 
и переживаетъ то учреждеше, которое было его матерыо"...

Чего же требуетъ „бушидо“ отъ своего поклонника? Прежде 
всего и больше всего на первое место ученье это выдвигаетъ честь 
человека. Честолюб1е всецело и нераздельно должно владеть чело
веческой душой. Передъ нимъ должны падать все корыстные 
расчеты. Каждый молодой японецъ мечтаетъ о славе всеми си
лами своей души. Въ этомъ отношенш они имеютъ очень много 
сходнаго съ французами. По утвержденш Мунцингера: „рыцар
ство, великодуние, чувство чести, любовь къ оружио, склонность 
къ блеску — все эти свойства, которыя още Цезарь подметилъ у 
древнихъ галловъ, подходятъ цЬликомъ къ современным'!, япон- 
ца.мъ, съ тою только разницей, что, въ отлич!е отъ французовъ, 
японецъ всегда следуетъ своей поговорке: „вылетело слово изо- 
рта, его не притащатъ назадъ и четыре лошади1'... Они обла- 
даютъ гордостью и самосознашемъ и никому не бросаются на 
шею... Подслуживанье и пресмыкающаяся угодливость имъ совер
шенно чужда, и только тотъ можетъ выдумать эти черты, кто 
совершенно не понимаетъ ихъ вежливости. Рабски] чувства, со 
всеми сопровождающими ихъ некрасивыми чертами, имъ совер
шенно не свойственны. Они знаютъ, что они такое на самомъ 
деле, и что они могутъ; они знаютъ это подчасъ слишкомъ 
хорошо, и потому внадаютъ легко въ суетность, самомнеше и тще- 
слав1е“ ... Японецъ, далее, —  по характеристике того же знатока 
„Страны Восходящаго Солнца". — не любитъ быть кому нибудь 
обязаннымъ, онъ упоренъ и не легко склоняется передъ не- 
счастьемъ. Въ своей настойчивости и упорстве онъ становится 
равнодушнымъ ко всякимъ физическпмъ страдашямъ. Въ этомъ 
направленш японская мораль выработала так1я формы, которыя 
оказываются совершенно чуждыми европейскому мозгу. „Мысль,—
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говорить Мунцингрръ, — что нозоръ можотъ быть смытъ только 
собственной кровью, что грехъ можотъ быть искупленъ только 
собственной жизнью, это для японскаго народа символъ веры, 
который привелъ къ создашю етрогаго кодекса чести и къ тому, 
что хара-кири (вскрьте живота) стало общепринятыми» обыкнове- 
шемъ. У японцевъ это настолько разумеется само собой, что ни од
ной жен’Ь не пришло бы на мысль остановить мужа, если бы, со
гласно госиодетвующимъ возр1;шямъ или по воображешю. этотъ 
актъ оказался бы необходимым .̂

Таковы основныя черты души японскаго народа. II мы должны 
сознаться, что роскошная природа и полное незнакомство народа съ 
цепями крепостного рабства и иноземнаго владычества одарили 
этотъ народъ многими ценными качествами въ такой комбинацш, ко
торая мало еще где встречается.

Но, конечно, чувство изящнаго въ природе, тонкая деликатность 
въ общеши съ другими людьми, патрштнзмъ и друпя прекрасныя 
душевныя качества, о которыхъ мы только что говорили, още не 
обезпечили бы того прогресса, который развернула передъ нами 
современная Япошя при быстромъ своемъ переходе отъ феодаль- 
ныхъ порядковъ къ правовому строю современныхъ конституцюн- 
ныхъ государствъ, отъ натуральнаго хозяйства къ капиталистиче
скому производству. Для этого японцы должны были обладать и уче
ными, и индустр1альными талантами. И, действительно, въ обла
сти декоративнаго искусства япопскШ народъ проявилъ такой renifi, 
до высоты котораго онъ не поднимался ни у одного иного на
рода. Несомненную талантливость проявилъ онъ и въ другихъ обла- 
стяхъ практической деятельности. Въ области умозрительныхъ паукъ 
онъ. правда, оказался очень слабымъ. но въ области опытныхъ 
знанИ! онъ поражаетъ способностями.

II.

Таковы иоложительныя стороны японскаго характера. Конечно, 
въ истолкованш ихъ далеко не ве/Ь приходятъ къ единодушному при
знанно ихъ по всемъ нуиктамъ. Но въ общемъ тамъ, где вы не 
чувствуете прсдубеждепнаго взгляда и явно шовинистическаго 
настроет’я, вы встретите всегда скорее самое благопр1ятное отно- 
шеше къ массе японскаго народа. Конечно, все эти черты разееяны 
въ населенш неравномерно и нодъ вл1я!пемъ техъ или другихъ вре-

Оч. по ист. японскаго нар. ч. И. 2
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менныхъ или постоянныхъ историческихъ обстоятельствъ оне то 
ярко выступаютъ въ одной группе сошальныхъ массъ Японш, то 
бледнеютъ и обезцвечиваются—  въ другой... Объ этихъ уклоне- 
нтхъ намъ придется еще говорить не разъ; въ общемъ же набросан
ная выше характеристика японской народной души должна быть 
признана правильной уже въ силу того, что она построена на осно
вами солидныхъ показашй дгЬйствительныхъ знатоковъ и внима- 
тельныхъ наблюдателей японской жизни.

Однако, нельзя не указать здесь и явно отрнцательныхъ сто- 
ронъ японскаго характера, хотя кое-что въ этомъ отношенш уже 
сделано было выше. Однияъ изъ главнейшихъ уирековъ, которые 
ставятся японцамъ. -это ихъ мелочность, чрезмерное увлечете ма- 
тер1альной стороной жизни, малая способность къ высокимъ норы- 
вамъ духа, когда эти порывы не вдохновляются конкретнымъ и 
строго оиределеннымъ содержашемъ, какъ иатрштизмъ. Эта особен
ность японскаго характера, думаютъ, определяется той природной 
обстановкой и теми услов1ями труда, среди которыхъ въ течете мно- 
гихъ сотенъ летъ проходила жизнь японскаго земледельца. Съ дав- 
нихъ поръ онъ копался на своихъ крошечныхъ поляхъ; почти не 
зная зимы, онъ проводилъ въ работе чуть ли не круглый годъ и 
постоянно былъ заваленъ мелкими хозяйственными хлопотами. За
темъ къ природе онъ становился самъ лицомъ къ лицу, и все тя
желый работы выносились на своей спине безъ помощи домашнихъ 
животныхъ, которыхъ онъ былъ почти совершенно лишенъ. Даже 
все орудш производства отличались слишкомъ большой простотой и 
во всехъ операфяхъ требовали прнложешя большой человеческой 
силы. Наконецъ, действительно, для того, чтобы прокормиться съ 
этихъ ничтожныхъ клочковъ земли, японская семья должна была 
направить все свои силы и помыслы на культуры, которыя могла 
вынести эта веками эксплуатируемая земля.

Но, не смотря на этотъ постоянный и напряженный трудъ, япо- 
нецъ въ общемъ не умеетъ дорожить своимъ временемъ. Онъ не 
въ состоянш отказать себе въ удовольствш отправиться полюбо
ваться хризантемами или уйти на народное гулянье въ цветущш 
вишневый лесъ, если бы для этого пришлось бросить работу въ са
мый критически ея моментъ. Насколько справедливы обвинешя со 
стороны хозяевъ относительно ротозейства японскихъ рабочихъ, 
судить, конечно, трудно, ибо где же хозяева не жалуются на ле
ность своихъ рабочихъ? 11о некоторая доля истины въ этой жалобе, 
по крайней мЬрЬ, по сравнение съ европейскимъ рабочимъ, имеется
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тельствуютъ, что японсме рабоч1е на фабрикахъ и заводахъ те- 
ряютъ много времени (правда, при огромномъ рабочемъ дне) на 
взаимный npHBiTCTBifl. на сообщешя всякаго рода новостей и т. д. 
Несомненно поэтому, что интенсивность труда японскаго рабочаго 
ни въ какомъ случае не можетъ идти въ сравнеше съ интенсивно
стью труда евроиейскаго рабочаго.

Очень крупнымъ недостаткомъ, по уверенно многихъ авторовъ, 
въ яионскомъ характере является крайняя распущенность въ по- 
ловомъотношенш. „Нечеготаить— замечаешь В. Л. Серошевскш:—  
„холодная распущенность глубоко проникла въ обычаи японцевъ и 
разсматривается многими не какъ порокъ, но скорее какъ веселая 
шутка. Клубничные разговоры— любимая вещь во всехъ слояхъ об
щества. Неприличныя картинки, книжки, статуетки доступны все.чъ. 
дешево и широко распространены, хотя нужно иризнать, что оне 
и въ сотой доле не заключаютъ въ себе того цинизма и утончен 
наго разврата, какъ китайскш издел1я того же рода. Темъ не 
менее, оне оказываютъ свое разрушительное дейтне на воображе- 
nie народа. У каждой почти японки среднихъ и низшихъ сосло
вий, особенно въ уголкахъ, не затронутыхъ европейскимъ вл1яшемъ, 
можно найти въ ея маленькомъ, изящномъ портфельчике, за поя- 
со.мъ, неприличную картинку „шюнга", носимую въ защиту отъ „дур
ного глаза". Недавно еще существовалъ обычай, что матери, те
тушки, бабушки, вообще — иожплыя родственницы, вкладывали по
тихоньку нодрастающимъ дЬвушкамъ въ коробки съ новогодними 
подарками тамя „шюнга“ , чтобы побудить ихъ поскорее выйти за- 
мужъ и поучить ожидающей ихъ участи. TaKia картинки вклады
вала жена мужу, уезжающему въ дальшй путь или па войну,— 
это затемъ, чтобы онъ тосковалъ — и т. д. То, что у насъ уже 
скрывается по позорнымъ закоулкамъ, въ Японш существуешь еще 
часто въ виде полупризнаннаго обычая и вызываешь не стыдъ или 
отвращеше, а смехъ... И  эта особенность японскаго характера 
даетъ себя чувствовать и въ общественной, а не только семейной 
жизни страны".

По уверенно проф. Вейлерса, любимымъ местомъ для нро- 
гулокъ въ ToKio у дамъ и дЬвицъ является Тошивари, часть 
города, въ которой собраны, главнымъ образомъ, все веселые 
дома. Чтобы дать хотя бы какое-нибудь численное представлена 
о размерахъ этого „веселаго греха", скажемъ, что въ одномъ 
Токмо насчитывается около 10.000, такъ называемыхъ незакон-
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ныхъ, женъ, около 30.000 гейшъ, 50.000 зарегистрированныхъ 
и 80.000 незарегистрированныхъ проститутокъ... Какъ видимъ, 
цифры, поражающш своей величиной.

Чемъ же объясняется эта особенность характера японскаго 
народа, такого симнатичнаго, такого воздержанна!о и такого снособ- 
наго во многихъ другихъ отношешяхъ? Намъ кажется, что въ 
томъ истолкованш, которое далъ этому явленно г. Южаковъ,— много 
правды. Было время, когда семьи въ нын'Ьшнемъ смысле этого 
слова, не существовало. Все племя составляло одну семью. „Bet 
женщины были женами вс'Ьхъ мужчинъ, всЬ мужчины были мужьями 
всЬхъ женщинъ, все itn f  были сыновьями и дочерьми всего пле
мени". То было время комму на льнаго брака или гетеризма. Въ 
этомъ гм'Ьшент половъ, въ этой свободе, съ которой женщины ме
няли тогда свои связи, конечно, никто не виделъ ничего предосу- 
дительнаго. Изъ гетеризма выросли различные виды современнаго 
брака: одноженство, многоженство, многомуж1е... Но смена однихъ 
формъ отношенш между мужчиной и женщиной другими происхо
дила въ различныхъ уголкахъ земного шара, само собою разумеется, 
съ различной быстротой. Въ некоторыхъ местахъ перюдъ гете
ризма затянулся надолго. Одною изъ такихъ странъ, по мнешю 
г. Южакова, была Япошя. Следы гетеризма, образа мыслей, свя- 
заннаго съ этой формой общежипя, чувствуются въ Япоши и до 
сихъ поръ. „Японскш чайныя въ ToKio“ , замечаетъ нашъ писа
тель,— „типическое завещаше временъ гетеризма. Невидимому, это 
была въ то время безкорыстная проетитущя“ . Приходъ евронейцевъ 
внесъ въ эту жизнь совершенно новыя течешя;— и то были потоки 
грязи. Гетеризмъ въ богатой Япоши, среди народа, отличающа- 
гооя большою умеренностью и умеющаго удовлетворять свои потреб
ности самымъ скромнымъ образомъ, исключалъ всякую необходи
мость разврата. „Сомнительно, чтобы въ Яноши, до появлешя евро- 
нейцевъ, были развратъ и проститушя въ сколько нибудь значи- 
тельномъ размерен— пишетъ г. Южаковъ,—  „патр!архальные нравы, 
достатки населенш, сравнительно хорошее положенш женщины, сама 
свобода половыхъ отношенш является предохранителями отъ раз
врата и простптуцш. Не было нричинъ для нхъ возникновенш. Не 
было горькой нужды, бросающей европейскихъ девушекъ на улицу. 
Не было безеемейныхъ, одинокнхъ мужчинъ, иитающихъ прости- 
туцш. Не было нп предложена, ни спроса"... Съ ноявлешемъ 
евроиейцевъ дело въ этомъ отношенш резко изменилось. Они npi- 
езжали сюда часто изъ странъ, где развратъ достигъ въ то время
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своего апогея. Они несли съ собою свои распутные нравы и капи
тализму быстро пролетаризировавши массы японскаго народа, —  
и проститушя широкой и мутной волной прокатилась по стране, 
загрязняя те свободныя отношешя между мужчиной и женщиной, 
которыя при наличности гетеризма не были ни грязными, ни раз
вратными... Теперь гетеризмъ. внродивнпйся въ развратъ, грозить 
стране страшнымъ ущербомъ и въ физическомъ, и въ духовномъ 
отношенш. Лучшю люди Японш видятъ это; они сознаютъ не
обходимость организовать упорную и планомерную борьбу съ этимъ 
зломъ, и нетъ основашй думать, что они обречены въ этомъ от
ношенш на полный неуспехъ. „Надо полагать",— замечаетъ В. Л. 
Серошевшй, —„что этотъ нравственный ракъ скоро исчезнетъ, такъ 
какъ японцы умеютъ достигать намеченныхъ целей и страстно же- 
лаютъ возрождеш'я и светлой будущности для своей родины“ ... А 
пока половая распущенность является темнымъ пятномъ въ жизни 
этого благороднаго и интереснаго народа.

I I I .

Насколько чарующее впечатлеше производить на европейскаго 
путешественника страна Японш, настолько же неблагопр1ятное впе
чатлеше оставляетъ физическШ обликъ его народа. Японки еще те 
берутъ своей необыкновенной миловидностью и грашозностью, но 
японцы... Вотъ, что пншетъ, напр., В. Л. Серошевшй, очень дру
желюбно относящейся къ „Стране Восходящаго Солнца". „Японцы 
въ общемъ некрасивы. Цветъ лица у нихъ непр1ятный, землянистый; 
глаза узше и безъ выражения: зубы кривые, редше, торчание впе- 
редъ. Много среди нихъ больныхъ накожными болезнями, много золо- 
туншыхъ, малокровныхъ, покрытыхъ паршами, лишаями, экземой и ве
редами, много слепыхъ и страдающихъ глазами... Возможно, что 
это— результатъ легкости японскихъ нравовъ или техъ горячнхъ 
ежедневныхъ ваннъ, которыя японцы привыкли принимать и кото
рыя къ тому же все лица, живупця въ одномъ доме, принимаютъ 
въ одной и той же воде. То же самое происходить и въ япон
скихъ гостиницахъ, и въ рабочихъ кварталахъ. Сберегаетъ это 
очень расходы на топливо, но... въ результате въ чистой Японш 
ничуть не меньше накожныхъ болезней, чёмъ въ грязномъ Китае"...

Какъ этнографичешй типъ, японцы обладаютъ целымъ ря
домъ пониженныхъ показателей. Такъ, средшй ростъ взрослаго



японца, согласно измерешямъ д-ра Пельца, лучшаго авторитета 
въ вопросахъ этнографш Японш, равняется— у мужчины 5. ф. 21i3 д., 
V женщины 1 ф. В’/з Д. Такимъ образомъ ростъ мужчины въ Яно
ши въ среднемъ не превышаешь роста европейской женщины. Столь 
же заметна разница и въ среднемъ весе тела, который у мужчннъ 
здесь колеблется около 1 j 5 фунтовъ. тогда какъ въ Европе та 
же средняя величина достигаетъ 188 фунтовъ. Или вотъ еще раз
ница того же порядка. Въ то время, какъ японецъ, по достиженш 
зрелости, выростаетъ лишь на 8 \  своего роста, енропеецъ соответ
ственно на 13°'0.

Но вместе съ этимъ’ японцы выносливы и довольно крепки. 
Выспио классы отличаются сравнительно слабостью въ физическомъ 
отношенш, но простой народъ кажется мускулистымъ п сильнымъ.

Присматриваясь ближе къ японскому народу, мы можегъ выде
лить следуюпйе обпце типу признаки. Голова широкая, лицо и 
торсъ длинные, ноги коротмя: у европейца длина отъ верхняго 
конца бедра до ступени составляетъ больше половины всей длины 
тела, у японца явно меньше. Лицо, благодаря низкой переносице, 
меньше выдается впередъ, чемъ у европейца, и кажется поэтому 
шире, чего въ действительности нетъ. Лобъ низкш; верхняя губа 
посажена очень близко къ носу. Глаза всегда темные. Они кажутся 
косыми, но это зависишь отъ посадки векъ. Ноги кривыя, nerpani- 
озныя, особенно у женщинъ, но руки и шея чрезвычайно изящны. 
Кожа у японцевъ светло - желтаго цвета, часто нисколько не тем
нее, чемъ у южанъ изъ европейцевъ, но иногда окраска бываетъ 
столь же густой, какъ у сингалезцевъ. Волосы у нихъ черные, пря
мые; седеютъ около пятидесяти летъ.

Несмотря на то, что японскШ народъ сложился изъ аборигеновъ 
и несколькихъ потоковъ нереселенцевъ, въ настоящее время онъ 
представляетъ въ этнографическомъ и государственномъ отношенш 
одинъ изъ самыхъ компактныхъ народовъ Mipa. Сколько ннбудь 
значительной въ количественномъ отношенш примесью къ японскому 
народу, резко отделяющейся отъ общей массы народа „Страны 
Восходящаго Солнца“ является волосатое племя айну', когда-то за
селявшее всю Японш, а теперь вымирающее (ихъ сохранилось въ 
настоящее время около 20.000 душъ, и сохранившееся почти исклю
чительно на о. 1езо, да ликейцы, обитаюпие на архипелаге Piy-Kiy 
и постепенно сливаюпцеся съ японской народностью (этихъ ликей- 
цевъ насчитываютъ 150— 160 тысячъ).

Темъ не монео внутри этой компактной массы японскаго на-
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селешн намечается несколько тнповъ, представляющихъ более или 
менее значительное внешнее различ1е. На иолюсахъ этихъ различи'! 
мы находимъ съ одной стороны южный и более аристократически"! 
типъ, а съ другой— северный и более грубый. Особенно сильно это 
различ1е наблюдается на жешцинахъ.

Нъ настоящее время населен ie Япопш около 50 ми.шоновъ 
душъ. По крайней мере, по последней переписи 1898 г. оно рав
нялось 4(5.428.3(Н>; къ этому надо, следовательно, прибавить среднш 
ежегодный нриростъ, который здесь исчисляется приблизительно въ
1,16%. Если при этомъ нриномннть, что площадь всей Японской 
имперш равняется 3(53.442 кв. вер., то мы увидимъ, что „Страна 
Восходящаго Солнца" населена чрезвычайно нлотно. Въ самомъ 
деле въ то время, какъ по площади Яношя въ 53 раза меньше 
Pocciir, немного превосходя нашу Фшшшдпо и несколько меньше 
восьми белорусскихъ губершй, по количеству населешя она лишь въ 
3 раза меньше Poccin* Вообще же говоря, Японская импер1я является 
однимъ изъ самыхъ густо населенныхъ государств!, въ Mipe. Въ 
этомъ отношеши ее превосходятъ лишь 1>ельпя да Великобриташя. 
Впрочемъ, далеко не все части имнерш микадо населены одинаково 
плотно. На севере остается еще много спободнаго места. Въ са
момъ деле, если плотность населешя на о-ве Аваджи (во внутрен- 
немъ море Японш) превышаетъ 350 человекъ на квадр. версту, 
то плотность острова 1езо (Хоккайдо) несколько больше шести че
ловекъ на квад. версту. А такъ какъ для ращонал[.наго земледе.ш 
считается доиустимымъ лишь немного более 40 чел. на квад. вер
сту, а для ращональной постановки промышленности, не более 175 
чел. на квадр. версту, то очевидно, что плотность населешя кое-где 
достигла техъ предёловъ, когда неизбежным!, сталовится переселе- 
Hie. И прежде всего японское правительство направляетъ потоки своихъ 
переселенцевъ на северъ, на островъ 1езо, нормальное населеше ко- 
тораго высчитывается въ С миллюновъ душъ, а въ настоящее время 
превышаетъ немногимъ лишь 800.000 человекъ. Во всякомъ слу
чае, переселеше это ведется съ большою планомерностью и унор- 
ствомъ. Въ самомъ деле, въ 18(58 г. населеню о. [езо равнялось 
58.4(57 чел., а въ 1901 г. уже S00 .102 душъ, т. е. увеличи
лось почти въ 15 разъ. Соответственно этому быстро увеличивается 
и производительность острова. Такъ, напр., количество удобренной 
земли увеличилось за последи in пять летъ почти въ 3 раза, 
а общее количество возделанной -- почти въ 2 раза; коли
чество землодельческихъ иродуктовъ увеличилось за этотъ же
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перюдъ въ 4 раза, а и роду кто въ морскихъ нромысловъ въ I */а 
раза и т. д.

Однако у переселенческаго вопроса ость своя особая сторона, 
которая заставляотъ часть потока нореселенцевъ уклоняться отъ 
движешя на сЬвсръ и побуждаетъ правительство микадо обезпечи- 
вать для своихъ нореселенцевъ чуж1я земли, хотя бы и подъ стра- 
хомъ военныхъ столкновешй съ сильными соседями. „Нервный, исте
ричный японскш народъ“ ,— говорить В. Л. Серошевшй,— легко под
вергается нснхичоскимъ бол'Ьзнямъ, рисъ же является для него главнымъ 
средствомъ существовашя, и онъ совершенно справедливо называетъ 
себя „народомъ (изъ страны) пронзрасташя риса“ . Отсюда такое 
сильное стремлеше японцевъ въ Корею и на Филинпинше острова, 
хотя у нихъ есть на Хоккандо (1езо) много чудесныхъ земель съ 
климатомъ центральной Европы. Но ведь известно, что много легче 
переменить местожительство, чемъ изменить хозяйственные iipieMU. 
Последнее требуетъ не только времени и де»тъ, но и знанш, и не 
техъ, которыя преподаютъ въ школе, а другихъ, которымь обучаютъ 
съ малыхъ летъ при совместной работе родители и окружаюmie. 
Бегутъ же русшо крестьяне въ Сибирь вместо того, чтобы улучшать 
земледельческую культуру въ Россш! Не помогутъ тутъ никакш 
разсужденш и никакое насшпе: янонскш крестьянинъ умеетъ и же- 
лаетъ возделывать только рисъ; ячмень, пшеницу, рожь онъ недавно 
только узналъ, боится ихъ и не привыкъ ими пользоваться, на нихъ 
нетъ почти сбыта. Места, годныя для возделывашя риса, въ соб
ственной Яноши теперь исчерпаны; культура нхъ доведена до край- 
нихъ иределовъ; рисовыя ноля въ Хоккайдо приходится отвоевы
вать у непролазныхъ болотъ, съ большой затратой времени и капитала. 
Между темъ населешо множится, и хотя японцы вообще крайне не
охотно нокидаютъ свою родину, но и они мало-но-малу начинаютъ 
эмигрировать: въ Япоши имъ ужъ черезчуръ тЬсно. Отсюда понятно 
ихъ двпжеше въ соседнюю Корею, близкую Япоши но климату и 
обладающую прекрасными мЬс/гами для возделывашя риса... Вотъ 
источнпкъ корейскаго вопроса, изъ-за котораго решается теперь 
участь многихъ жнвыхъ, но обреченныхъ на смерть!“ ...

И, действительно, японское правительство благосклонно отно
сится къ нереселошю въ Корею. Но о массовомъ движенш и тутъ 
не можетъ быть речи. Къ началу 1904 г. въ Корее насчитывалось 
всего до 20.000 янонцевъ.

Корея и 1езо и ноглощаютъ главную массу собственно нересе- 
денцевъ, которые навсегда нокидаютъ родную землю и небо. Но,



кроме того, значительно начннаютъ за последше годы возрастать 
временный отлучки, своего рода отхолие промыслы. Но относительно 
и это движете невелико. Къ концу 1900 г. число японцевъ, пребы- 
вавшихъ временно за-границей, равнялосьиочти 124тыс. человекъ; 
изъ нихъ огромное большинство находилось въ Соединенныхъ Шта
тахъ II на Сандвичевыхъ островахъ. Интересно отметить здесь ту 
зависимость, въ которой все-таки находится личность японскаго гра
жданина отъ семьи: если желающШ уехать за-гранпцу на заработки 
или совершенно эмигрировать со своей родины имеетъ родителей, 
то. какого бы возраста онъ ни былъ, отъездъ ему разрешается только 
вътомъ случае, если онъ получитъ на это разрешена своихъ родителей.

Несмотря на большую плотность населешя, Япошя до сихъ поръ 
не можетъ быть названа страною болынихъ городовъ. Въ самомъ 
деле, болынихъ городовъ, нмеющихъ населеше свыше 20.000, въ 
98 г. насчитывалось 79, а общее количество жителей, населявшихъ 
ихъ. было 5.989.504 чел., или 14%  всего населешя. Такимъ обра
зомъ сеть крупныхъ поселешй въ Японш оказывается более редкой, 
чемъ таковая же въ Англш, Францш и Гермаши, но гораздо более 
частой, чемъ таковая же въ Poccin. Надо однако при этомъ заме
тить, что ростъ городовъ подвигается впередъ съ чрезвычайной бы
стротой. Такъ, напр , въ Ькогаме въ 1886 г. было 895 тыс., въ 
Кобе 805 тыс., въ Нагасакахъ 38 тыс., въ 1898 же г. соответ
ственно находнмъ 198Г), 215, 107 тыс., т. е. населеше увеличи
лось въ 2— 8 раза.

Остальное населеше распределяется въ более мелкихъ носел- 
кахъ. при чемъ больше половины поселковъ (8.008 или 56,1%) 
имеютъ отъ 2.000 до 5.000 душъ. Такимъ образомъ собственно 
мелкю поселки составляютъ въ Японш исключеше.

Большинство городовъ и очень мнопе поселки въ равнпнныхъ 
частяхъ архипелага вытягиваются въ одну улицу вдоль дороги. 
Такой же ■ типъ поселка мы находимъ у большинства рыбацкихъ 
деревень, которыя располагаются обыкновенно вдоль морского бе
рега. Въ гористыхъ и холмистыхъ местностяхъ дома бываютъ раз
бросаны но уступамъ горъ и окружены густой зарослью деревъ и ку- 
старниковъ, и, наконецъ, на юго-западе, въ местности, слегка всхол
мленной, мы встречаемъ типъ поселка, напоминаюшдй нашу средне
русскую деревню: группа дворовъ, окруженная со всехъ сторонъ 
полями. Такимъ образомъ въ большинстве японскихъ поселковъ и 
городовъ жителямъ облегчена полная возможность легко и удобно 
приходить въ непосредственное соприкосновеше съ природой.
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Въ распределен  ̂ населешя по полу можно отметить числен
ное преобладало мужчинъ надъ женщинами (первыхъ 50,4%, вто- 
рыхъ 49,6%  всего населешя). Впрочемъ, этотъ фактъ нельзя еще 
считать достаточно твердо установленными Возможно, что тутъ мы 
имеемъ дело съ неправильно поставленной регистращей. Распреде- 
леше населешя но возрасту также представляетъ некоторыя свое- 
образныя черты. Прежде всего, по мнение г. Богуславскаго, для 
Японш не применима та группировка, которая принята везде въ 
Европе. Здесь, въ Японш, дети раньше втягиваются въ работу, и 
старики раньше уходятъ иа̂ покой. Вотъ почему Н. Д. БогуславскП! 
принялъ для Яноши нерабоч  ̂ возрастъ до 10 летъ и свыше (50 
(въ Европе же считается нерабочш возрастъ до 1 5 летъ и после 70). 
Не смотря однако на то, что pa6o4iii возрастъ здесь приходится 
брать въ меиыпихъ пределахъ, чемъ для Европы, Япошя оказы
вается въ данномъ отношенш въ более благопр1ятномъ положенш. 
чемъ Европа, а именно въ Японш населеше въ рабочемъ возрасте 
составляетъ 50,4%, тогда какъ въ Западной Европе 48,4%, а въ 
Роесш даже 45,9%-

Относительно движешя населешя въ Японш приходится также 
отметить небольшую особенносгь. Процентъ естественнаго прироста 
несколькихъ последннхъ десяткоиъ летъ идетъ неуклонно кверху. 
Но оказывается, что при этомъ повышается какъ %  рожденш, такъ 
и %  смертности, и только усиленный ростъ первыхъ по сравненю 
со второй даетъ увеличеше %  естественнаго прироста. Въ Европе 
же, напротивъ, повышеше этогокоэф({)И1йента происходите, главнымъ 
образомъ, за счетъ понижешя %  смертности.



Д0МАШН1Й ОБИХОДЪ ЯПОНСКОЙ СЕМЬИ.

1.

По своимъ размерамъ японская семья (въ среднемъ, состоящая 
изъ пяти душъ) приближается къ средней русской семье.

Жилище японской семьи вполне приспособлено къ стране, про
славившейся неустойчивостью своей почвы и своими многочислен
ными землетряеешями. Дома японше обыкновенно невысоки и 
строятся почти исключительно изъ дерева. За последнее время, 
по крайней мере, въ городахъ чисто японское строительство усвоило 
целый рядъ новыхъ принциповъ и npieMOBb съ темъ, чтобы обезо
пасить обитателей отъ гибельныхъ иоследствй! неожиданныхъ земле- 
трясенш. Дома стараются сделать устойчивыми даже при сильныхъ 
движешяхъ почвы: для этого подъ основашя всехъ главныхъ устоевъ 
здашя и между этими устоями прокладываются горсти крупной 
дроби, что даотъ здашю возможность свободно колебаться въ какую 
угодно сторону; наконецъ, потолки здашй изредка прикрепляются къ 
стенамъ съ помощью особой сетки изъ толстыхъ брусьевъ на шар- 
нирахъ.

Главная же масса деревенскихъ и городскихъ построекъ, само 
собою разумеется, совершенно незнакома со всеми этими ухнщре- 
шями и держится старыхъ, давно установленныхъ пр1емовъ строи
тельства. Но и здесь везде вы легко заметите отсутств1е высокнхъ 
построекъ и тяжелыхъ строительныхъ матерьяловъ. Громадное боль
шинство построекъ въ городахъ и деревняхъ— одноэтажные домики. 
Употреблеше дерева при этомъ сведено до mininmm'a. Ст4нъ по- 
стоянныхъ нетъ; часто оне состоять изъ доревянпыхъ рамъ, на ко
торыхъ натянута промасленная крепкая бумага,— ихъ можно раз
двигать и задвигать по желанно и, такимъ образомъ, внутренность 
японскаго дома легко можетъ оказаться совершенно открытой, и вся 
домашняя жизнь такого домика становится совершенно доступной.



28

для любопытныхъ глазъ прохожихъ, про’Ьзжихъ н соседей, но къ 
этому здесь все привыкли. Иногда къ бумажиымъ стенамъ приба
вляются еще деревянные щиты, которые задвигаются на ночь или въ 
бурную и холодную погоду. Внутри также н1’>тъ ностоянныхъ пере- 
городокъ, а нутемъ подобныхъ же бумажныхъ ширмочекъ въ каж- 
домъ доме можно сделать столько комнатъ, сколько вы пожелаете 
и сколько позволить место. Однако, не смотря на такое измен
чивое и прихотливое нользоваше внутреннимъ номещешемъ дома, 
въ каждомъ доме легко намечается несколько типичныхъ частей жи
лища.

Дома эти обыкновенно строятся безъ фундамента. У бедняковъ 
они крыты соломой: у более достаточиыхъ— хорошей черепицей, такъ 
какъ яионск1я деревни и города очень страдаютъ отъ пожаровъ. Это 
же обстоятельство приводитъ къ тому, что почти каждая деревня 
имЬетъ общественную несгораемую кладовку, куда хозяева сносятъ 
свое добро.

Внутренность дома почти всегда отличается чрезвычайной чисто
той. Полы, за псключешемъ кухни, покрыты циновками, сплетенными 
изъ камыша. Эти циновки делаются строго определенныхъ разме- 
ровъ кв- Ф-)> а потому и площадь комнатъ пригоняется такъ,
чтобы она сплошь закрывалась такими циновками, плотно прилажен
ными другъ къ другу. Вотъ почему вы постоянно услышите въ раз- 
говорахъ упоминаше о комнатахъ въ десять, шесть и т. д. циновокъ. 
Внутрь дома входятъ безъ обуви, въ однихъ чулкахъ, а потому чи
стота жилища поддерживается безъ большого труда. Циновки часто 
меняются. Комнаты совершенно лишены всякой мебели: спятъ, рабо- 
таютъ, обедаютъ на этомъ идеально чистомъ полу. Въ общемъ, какъ 
ни кажется европейцу японское жилище неудобнымъ, въ гипениче- 
скомъ отношенш оно всеми признается высоко доброкачественнымъ. 
Только OTCyTCTBie ночей делаетъ эти постройки слишкомъ холодными 
и сырыми на зимнее время въ северной части Яноши.

Столь же гииеничнымъ, упрощеннымъ и изящнымъ оказывается 
и японскш национальный костюмъ. Онъ вполне приспособленъ къ кли
мату „Страны Восходящаго Солнца“ , где такъ много тепла и влаги, 
поддерживающихъ тело безпрерывно въ состояши испарины. Глав
ная часть костюма— это халатъ, „кимоно", надевающшся прямо на 
тело.

Въ жаркую погоду японецъ и японка свободно откидываютъ свой 
кимоно на груди и обмахиваютъ обнаженное тело веерами. Делает&я 
это открыто и на улице, и въ обществе... Японцы имеютъ свой ко-
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дексъ стыдливости. Они считаютъ обнажеше своего Ила продосуди- 
тельнымъ только въ тЬхъ случаяхъ, когда этой наготой подчерки
вается жолаше воздействовать на чувственность другого. Японки 
съ краской стыда смотрятъ на декольтированную даму изъ европей
ская общества; но оне, нисколько не смущаясь, принимаютъ даже 
при совершенно постороннихъ мужчинахъ ванну или купаются на 
берегу моря.

Зимой надЬваютъ несколько такихъ халатовъ— одинъ на другой. 
Но и при этомъ нельзя сказать, чтобы такая одежда согревала чело
века въ достаточной степени. Холодный ветеръ раздуваетъ полы 
этихъ мноячисленныхъ халатовъ, и обнаженный колени свободно 
выставляются на морозъ. Но выносливый японецъ легко мирится 
съ подобнымъ положешемъ вещей.

Впрочемъ, въ нацюнальномъ костюме японки мы должны хоть 
бегло отметить еще одну особенность, которая едва ли еще где 
встречается въ такомъ виде. Это— ея прическа. Высокая, красиво- 
взбитая прическа, въ которую сложены ея волосы, является обыкно
венно деломъ рукъ сиешалиста-парикмахера, который за очень деше
вую плату носёщаетъ своихъ кл1ентокъ аккуратно черезъ известный 
нромежутокъ времени. Каждая такая прическа делается на несколько 
дней и для того, чтобы но мять и не портить ея, японка спить не на 
подушкахъ, а на особой деревянной подставке, въ которой сделано 
отверсие для ея головного убора.

Нельзя также не упомянуть объ ея поясе— „оби“ ,— которымъ 
перехватывается верхшй кимоно и который служить главнейшимъ 
украшешемъ ея платья, съ чемъ, правда, не согласны обыкновенно 
европейцы, которымъ эта часть костюма кажется слишкомъ неуклю
жей и неизящной. Заметпмъ кстати, что румяниться и белиться ши
роко принято среди японскихъ женщинъ, а потому въ складкахъ оби 
вы всегда найдете необходимы» для этихъ операцш принадлежности. 
Наконецъ, нельзя забыть крошечную трубочку, мешечекъ табаку и 
коробку спичекъ, такъ какъ все японки —  страстныя курильщицы. 
Въ Японш, заметимъ кстати, курятъ не только мужчины и жен
щины, но и дети... То же, что не поместится въ складкахъ оби, 
укладывается въ отвороты широкихъ рукавовъ, которые служатъ 
вместо кармановъ и у мужскнхъ костюмовъ.

На костюмахъ японцевъ лежнтъ тотъ же отпечатокъ чистоты 
и аккуратности, который бросается въ глаза при первомъ взгляде и 
на домашнш обиходъ этого народа. Между тЬмъ стирка японскихъ 
костюмовъ— это очень сложная операцш: костюмъ распарываютъ,
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материо натягиваютъ на особый доски и здесь ее моютъ особыми 
щетками.

Но, къ сожалею, на гипеничный и удобный японскш костюмъ, 
открыло roHenie японское правительство, желая придать стране более 
европейскш наружный видъ. Оно не только одело въ европейше 
костюмы свою армш и чнновниковъ, но оно потребовало, чтобы во
обще въ торжественные дни никто не являлся ко двору иначе, какъ 
въ одежде европейскаго покроя. Далее, оно потребовало, чтобы дети, 
посещаются правительственную школу, непременно носили тоже евро- 
пенскш костюмъ, и японше врачи теперь все больше и больше убе
ждаются, что это былъ со стороны правительства крупный нромахъ, 
такъ какъ европейская одежда, не приспособленная къ климату 
„Страны Восходящаго Солнца", чрезвычайно предрасполагаете де
тей ко всякаго рода простуднымъ заболевашямъ...

Ко всему сказанному добавимъ только, что одежда ребенка съ 
самаго его рождешя представляетъ кошю съ одежды взрослаго: онъ 
не знаетъ никакихъ пеленокъ и съ первыхъ же дней своего суще
ствовали попадаете въ широте и удобные халатики.

Обращаемъ здесь внимаше читателя на ту незначительную роль, 
какую играютъ въ одежде японца шерсть и кожа: ткани употребляются 
или шелковыя, или бумажныя, обувь или деревянная, или соломенная. 
Но вы не будете этому удивляться, если припомните, какъ бедна 
домашними животными Япошя.

Насколько японецъ незатейливъ по отношенш къ одежде, на
столько же онъ не прихотливъ и по отношенш къ пище. Овощи, 
рисъ, рыба— вотъ главные продукты, которыми питается народная 
кухня. Къ ней еще съ болыпимъ трудомъ, чемъ къ японской одежде, 
привыкаете европеецъ, при чемъ японское меню отталкиваете прежде 
всего отсутств1емъ соли и хлеба.

Пища японская такимъ образомъ не отличается большою пита
тельностью. Но, кроме того, японцы чрезвычайно умеренны и въ ко
личестве. Имъ прямо невероятнымъ кажется, напр., то количество 
нищи, которое поглощаете здоровый русшй организмъ.

При такихъ услов!яхъ содержаше семьи обходится, конечно, 
дешево. Это отсутств1е мяса въ японской народной кухне въ значи
тельной степени объясняется вл1яшемъ буддизма, который запрещалъ 
употреблеше убоины. Правда, в.пяше этой релипи теперь очень 
ослаблено, но народный привычки изменяются туго. Впрочемъ, за 
последнее время въ Япоши стали усиленно разводить на мясо 
свиней.
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Чай японцы употребляютъ безъ сахара, молока и вина; ихъ 
рисовая водка, „саке", не даетъ такого тяжелаго опьяненш, какъ 
наша водка.

II.

Внутренняя организация семейныхъ отношенш въ значительной 
степени регулируется тЬми релипозными формулами и требовашями, 
которыя глубоко проникли въ сознаше народа и составили значи
тельную долю нравственнаго ходячаго кодекса „Страны Восходящаго 
Солнца". Вотъ почему, говоря о японской семье, нельзя обойти мол- 
чашемъ ея релипозныхъ взглядовъ.

Релипозны ли японцы? На этотъ вонросъ мнопе изъ европей- 
цевъ отвечали отрицательно. Однако, при иервомъ же взгляде на 
жизнь японскаго народа вы натыкаетесь на целый рядъ фактовъ, 
которые заставляютъ васъ подвергнуть сильному сомненш только что 
указанное решеше вопроса.

Въ самомъ деле, японше храмы, число которыхъ, какъ гово- 
рятъ, свыше 200.000, постоянно полны молящимися. Содержаше 
этихъ храмовъ поглощаетъ огромный средства. Такъ, наир., въ 1900 г. 
на знаменитый кютскШ храмъ Ниши Хонгвасти только въ местныхъ 
провинщяхъ было собрано 1.200.000 1енъ. Другое поразительно»1 
доказательство японской религюзности мы находимъ въ этомъ же 
храме. Каждый посетитель невольно обратить здесь свое ннимаше 
на огромный канатъ, достигают^ до 200 футовъ длины и 5 дюй- 
мовъ толщины и сплетенный сплошь изъ женскихъ волосъ; черныя 
кудри молодыхъ женщинъ и дЬвушокъ тесно переплетаются здесь 
съ седыми прядями, взятыми съ головъ старушекъ, доживавшихъ 
свои носледше дни. Столь же убедительнымъ доказательствомъ мо
жетъ служить паломничество, крайне развитое среди нодданныхъ 
микадо. Здесь насчитывается несколько десятковъ храмовъ, въ ко
торыхъ хранятся национальный святыни японскаго народа и въ ко
торыхъ побывать считаешь своей обязанностью каждый японецъ. 
Ролипозные праздники японцевъ всегда отличаются также болынимъ 
оживлешсмъ и многолюдствомъ. Въ каждомъ доме вы встретите 
ками дама, или полку для боговъ, на которой помещается крошечный 
храмъ съ двумя скрижалями, на одной стороне которыхъ начертаны 
имена боговъ, а на другой —имена умершихъ родственниковъ...

Намъ кажется достаточно и этихъ фактовъ, чтобы убедиться 
въ томъ, что японскш народъ отличается большою религюзностью.
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Если же мнопе изъ путешественниковъ и наблюдателен японской 
жизни приходятъ къ противоположному мн'Ьнйо, то это объясняется 
исключительно лишь темъ, что японцы обыкновенно относятся съ не
обычайной терпимостью и даже равнодуппемъ ко всемъ другпмъ ве- 
ронсповедашямъ. Они совершенно лишены релипознаго фанатизма. 
Япошя почти не знаетъ гоненШ за релипозныя мнешя. Правда, одно 
время хрипчане здесь подвергались жестокимъ преследовашямъ, но 
къ этому „Страна Восходящаго Солнца“ была подвинута не рели- 
гюзнымъ фанатизмомъ, а политическими расчетами. Терпимость на
столько глубоко проникаетъ въ душу и нравы японскаго народа, что 
онъ мало-по-малу и самъ пересталъ придерживаться одной какой 
нибудь строго определенной и отчетливо очерченной релипозной 
системы и готовъ въ каждой религш видеть часть божественной 
истины.

Присмотримся же несколько поближе къ нащональной религш 
Японш,— шинто. Въ легендахъ этой веры, пытающихся объяснить 
происхождеше nipa, едва ли больше разгула фантазш, чемъ въ ле
гендахъ всехъ другихъ религШ, такъ или иначе затрогивающихъ 
те же вопросы.

Космогонш шинто сводится къ следующему. Въ начале всего 
видимаго Mipa были два существа— Изанаги и Изанами,— явпвпияся 
сами въ результате целаго ряда полумистическихъ, полуреалисти- 
ческихъ процессовъ эволюцш. Матер1я тогда уже существовала. Но 
она была въ безформенной массе, не имеющей даже какой нибудь опре
деленной консистенцш, а являющейся чемъ-то туманнымъ, мутнымъ, 
тягучимъ. Капельки этого вещества, упавппя съ конца копья Иза
наги, кристаллизуются въ первую землю, подымавшуюся неболмппмъ 
и уеднненнымъ клочкомъ среди „безпредельной шири голубого 
моря“ . Оба божества теперь приступили къ дальнейшему творчеству. 
Они создали по своему образу и подобно друпя божества и повелели 
быть японскимъ островамъ.

На эти острова спустилась часть вновь созданныхъ боговъ. То 
были земныя божества. Земля была пуста и неустроена. Тогда по
явилась Аматеразу, богиня солнца, и целый сонмъ злыхъ духонъ, 
которымъ предназначено было предавать людей на земле всякаго 
рода мученьямъ и страданьямъ. Эти духи подняли на земле страш
ный безпорядокъ и смятеше. Для укрощешя ихъ богиня солнца от
правила своего племянника Ннниги, который заставилъ ихъ вести 
себя более спокойно; однако окончательная победа надъ ними при- 
наддежнтъ Джимму, первому микадо и первому смертному потомку



самой Ниниги. Японская династш съ техъ поръ ведется безъ ма- 
.тЬйшихъ нерерывовъ, и теиереншй императоръ, такимъ обра
зомъ, ио воззрешямъ шинтоистской религш, является прямымъ по- 
томкомъ боговъ. Шинто, это „дорога боговъ“ , связана следова
тельно теснейшими узами съ данной политической организащей страны, 
и темъ не менее, повторяемъ, и японское правительство, и японшй 
народъ оказались высокотерпимыми въ релнпозныхъ вопросахъ. Сво
бодные мыслители не разъ выступали съ резкой, публичной критикой 
основъ шинтоистской религш, и ихъ смелая проповедь не привлекла 
на ихъ голову никакихъ каръ. Таковъ былъ, напр., еще въ начале 
X Y II  ст. Аран Хакузеки, а спустя после него шестьдесятъ летъ, 
Ишикава Татсумаро.

Уже на основаши сказаннаго можно видеть, что главное содер
жало шинто— культъ поклонешя предкамъ. Божества, какъ небесныя, 
такъ и земныя, являются прародителями наши, и каждый японецъ, 
начиная отъ императора и принцевъ крови, и кончая последнимъ 
пастухомъ и кули сознаютъ себя потомками боговъ. Ио этого мало, 
шинто, можно сказать, вера по преимуществу семейная. Она осо
бенно заботится о целости и непрерывности домашняго очага. Все, 
что такъ или иначе касается мира и благосостояшя семьи, заслужи- 
ваетъ съ ея стороны самаго глубокаго внимашя и апооеоза. Здесь 
вы найдете божество котелка, въ которомъ кипятится рисъ, такъ же, 
какъ и бога грома; здесь намъ встретится божество соусника, какъ 
и богиня жатвы; здесь имеется духъ глубокаго колодца, какъ и духъ 
физнческаго совершенствовашя. Эти безсмертные стражи должны 
иметь благосклонное поночеше о всехъ делахъ человеческихъ. Съ 
одной стороны, напр., въ ритуале освящешя пмператорскаго дворца, 
мы встречаемся съ тщательно разработанными обрядами, которые 
должны предотвратить отъ жилища императора таш  мелк1я случай
ности, какъ заползанье змеи въ домъ или паденье птицы въ дымо
вое отверст1е кухни. Съ другой же стороны къ богамъ обращаются 
съ просьбами по поводу самыхъ важныхъ государственныхъ и нащо- 
нальныхъ предир1ят1й, и тутъ опять-таки мы встречаемъ въ высшей 
степени сложные и до мелочей разработанные обряды, где каждому 
лицу указано его место и все его действ1я. Всемъ такимъ прави- 
ламъ и иредписашямъ посвящено целыхъ 50 томовъ.

Если присмотреться къ главнейшимъ обрядамъ шинто, то мы 
увидимъ, что преимущественная задача ихъ заключается въ томъ, 
чтобы установить связь путемъ приношешй и молитвъ между семьей, 
живущей на земле, и семьей, обитающей на небе. Добрыхъ духовъ
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стараются привлечь къ самому д'Ьлу, а злыхъ— успокоить и удовле
творить танцами, пймемъ, дарами; и это последнее, по воззр’Ьншмъ 
шинто, удается безъ труда, такъ какъ злая сила здЬсь не имЪетъ 
свеимъ провиденщальнымъ назначешемъ непременно вредить лю- 
дямъ и мучить ихъ; неть, эти божества просто-на-просто ошибка 
творенья, н они вредятъ людямъ не столько ради исполнешя поста
вленной имъ задачи, сколько потому, что они не понимаютъ, какъ 
надо правильно жить и действовать.

Эти наивные, релипозные взгляды удивительно дружно ужи
ваются съ теми новыми теченшми и новыми настроешями, которыя 
переживаетъ въ настоящее время японшй народъ.

Но, насколько сложны и разнообразны ритуалы религш шинто, 
настолько проста самая обстановка шинтоистскихъ храмовъ. Въ 
чистомъ виде шинто не признаетъ никакихъ ни идоловъ, ни изобра- 
жешй. Единственный предметъ, который вы встретите на каждомъ 
алтаре, —  это зеркало. По предашю, богиня солнца, разсерднвшись 
на своего неистоваго брата, бога моря, удалилась въ пещеру; земля 
и небо тогда погрузились зъ глубокш мракъ. Целые 800 мир!адовъ 
боговъ пытались выманить музыкой, пЪшемъ и танцами Аматерассу 
изъ ея убежища, но она оставалась непреклонной. Тогда они при
бегли къ хитрости. Сделавши большое зеркало, они повесили его 
передъ входомъ въ пещеру на столбахъ, разукрашенныхъ матер1ями 
и драгоценностями. Богиня, увидя себя въ этомъ зеркале, залюбо
валась собой и вышла изъ пещеры. Тотчасъ же боги протянули у 
входа въ пещеру „веревку изъ рисовой соломы", и богине при
шлось подчиниться своей участи: светить своимъ светомъ земле и 
небу. И зеркало съ техъ поръ стало заместителемъ богини на 
земле... Впрочемъ, въ храмахъ, посвященныхъ какимъ либо мест
ными божествамъ. зеркало заменяется другими предметами.

При всякомъ шинтоистскомъ святилище непременно имеются 
go-hei Torii. Последшя изображали первоначально насгЬстъ для 
птицъ, и эта часть храма также тесно связана съ предатями о бо
гине солнца. Легенда разсказываетъ, что во время одного изъ сол- 
нечныхъ затмешй, боги никакъ не могли выманить Аматерассу изъ 
ея убежища. Тогда они пустились на хитрость. Они собрали 1гЬту- 
ховъ, посадили на насесть и заставили ихъ петь для того, чтобы 
богиня солнца могла подумать, что и безъ нея на земле занялась 
заря. Аматерасса поддалась на эту хитрость, и солнечное затмеше 
прекратилось. Съ техъ поръ у каждаго шинтоистскаго святилища 
устраиваются ворота или целый рядъ воротъ съ слегка наклонными



другъ къ другу вертикальными столбами и чуть-чуть загнутыми по
перечными шестами. Это и есть Torii. На нихъ въ воспоминаше 
преданш разсаживаютъ птицъ, приносимыхъ въ жертву богамъ; 
но этихъ птицъ никогда не убиваютъ, а выпускаютъ въ известное 
время на волю.

Гохеи, или священное приношеше, имеетъ видъ палки или прута, 
на которомъ прив£шаны бумажный кисти, состояния пзъ вырезан- 
ныхъ зигзагообразно бумажекъ. Эти бумажки являются двойнымъ 
символомъ: съ одной стороны out обозначаютъ приношешя со сто
роны молящихся, съ другой же - присутшне того духа, которому 
эти приношешя сделаны, и его благосклонное внимаше къ этимъ да- 
рамъ. Гохеи вывешиваются не только въ храмахъ, но и на поляхъ, 
и въ жстлищахъ. Они должны, по шинтоистскимъ веровашямъ, от
гонять злыхъ духовъ, а также птицъ и нас£комыхъ, вредныхъ чело
веку.

Шинто не даетъ своимъ посл£дователнмъ какого нибудь опре
деленная кодекса морали. Но воззр£шямъ этой религш, творецъ 
Mipa, создавая человека, позаботился, чтобы познаше добра и зла 
сделалось составною частью его творешя, ибо безъ этого человекъ 
опустился бы ниже животнаго, руководимая, по крайней мере, 
инстинктами. Вотъ почему, по убежденно японцевъ, всякш предппса- 
шя морали слабо затрогиваютъ человеческую душу, а, напротивъ, 
примеры великодуцця и мужества увлекаютъ его на путь активныхъ 
действ]'й. Эти примеры иоказываютъ, какъ д.ействуютъ боги. Въ 
человеке заложены желашя такихъ же деяшй. Примеръ пробуждаетъ 
это желаше.

Добрыми и благородными деншямн можно расположить къ себе 
добрыхъ боговъ, и они помогутъ устроить эту жизнь счастливее и 
npiflTHee. Но если благочестивые поступки могутъ до известной сте
пени оказаться выгодными для человека, то на будущую жизнь, но 
воззрешямъ шинто, ни добро, ни зло, совершаемое здесь челов£комъ, 
никакого ВЛШН1Я .оказать не можетъ прежде всего потому, что шинто 
совершенно не заботится о будущей жизни. Въ его легендахъ и иред- 
ставлешяхъ отведено место и подземному царству. Такъ, напр., 
Лссанаги. творецъ земли, спускался туда, когда умерла его супруга 
Иссанами во время родовъ сына своего— бога огня... Но этотъ под
земный Mipb не связывался ни съ какими представлешями о веч- 
иыхъ мукахъ. назначенныхъ человеку за его грехи. Это было просто 
место мрака... Въ каждомъ человеке имеется частица божества и 
вотъ за пределомъ могилы онъ переходитъ къ обширной, более мо
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гучей, безсмертной жизни. Конечно, одни займутъ въ божественной 
iepapxiii болЪе высокое место, друпе болЪе низкое, но всЬхъ безъ 
различ1я ждетъ апооеозъ. Правда, человЪкъ, но вЪровашю шинто- 
истовъ, одаренъ способностью различать добро отъ зла и силой слЪ- 
довать своему р1>шен1ю, поэтому онъ можетъ впадать въ rptxoBHbni 
AtncTBifl. Но rptxn могутъ быть искуплены или забыты. Микадо 
является первосвященникомъ народа. Два раза въ году устраиваются 
празднества великаго очищенш, во время котораго народу отпу
скаются вс1; совершенный имъ скверны.

Очшцеше вообще является самымъ главнымъ и существенным!» 
обрядомъ шинто. Ежедневная ванна обязательна, какъ это мы 
знаемъ, для всЪхъ. Всяшй, кто запачкаетъ подстилку въ домЪ или 
бросить въ жаровни» соръ, совершить д'Ьйств1е, оскорбляющее до
машнее божество. Опрятность— актъ благочесия со стороны хозяйки. 
Передъ богослужешемъ жрецъ долженъ обмыться, вычистить платы», 
обвязать свой ротъ бумажной лентой. Эта щепетильная опрят
ность создала даже ц15лый рядъ уже негуманныхъ привычекъ и взгля- 
довъ. Такъ, напр., религш имЪетъ извращенныя понятш о милосер- 
дш, такъ какъ прикосновеше къ больному или роженицЪ считалось 
оекверняющимъ, и на этой почвФ» создались даже ц'Ьлыя группы от- 
верженныхъ ирофетй.

Интересно еще отметить отношен1е шинто къ женщинЬ. Главный 
божества здЪсь богиня солнца и богиня пшци; уже поэтому можно 
видеть,что шинто, вопреки громадному большинству восточныхъ ре- 
липй, относится къ женщинЪ съ иолнымъ благоволешемъ. Даже Китай, 
у котораго такъ много заимствовала Япошя и который смотритъ на 
рождеше девочки,какъ на несчастье въ ceMbt, не оказалъ на шинто въ 
этомъ отношенш ни малейшаго вл1яшя. Напротнвъ, женскому элементу 
и въ ритуальныхъ пр1емахъ, и въ религюзныхъ воззрЪншхъ шинто 
отведено весьма почетное м’Ьсто. Об1>имъ названнымъ богинямъ дана 
огромная власть надъ самыми важными д11лами и случаями человече
ской жизни. При торжественныхъ закладкахъ храмовъ, молодыя де
вушки играютъ выдающуюся роль. Во многихъ релипозныхъ церемо- 
Н1яхъ имъ отводится также первое м1>сто; легенды шинтоистскш упоми- 
наютъ о нихъ часто съ величайшей похвалой и почтительностью. Но 
шинто, вместе съ тЬмъ, не возлагало на своихъ жрицъ обязательствъ 
девственности: оставивъ службу у алтаря, онгЬ могли предаваться 
радостямъ семейной жизни.

Другая черта характера японскаго народа, развившаяся въ зна
чительной степени подъ вл1яшемъ релипозныхъ воззр^нШ шинто,—
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это чрезвычайно равнодушное отношеше къ смерти. Мы ведь видели, 
что смерть есть своего рода апооеозъ личности, сл1ян!е ея съ тЬми 
божественными силами, которымъ здесь, на земле, приносятъ жертвы, 
возносятъ молитвы, а потому не приходится бояться и той судьбы, 
которая ожидаетъ человека но ту сторону могилы. Этимъ объясняется 
чрезвычайное обшпе случаевъ самоубгёства въ японскомъ народе. 
Однако жизнь направила это своеобразное течете но отборному 
руслу. Японецъ никогда не наложить на себя рукъ изъ страха пе
редъ физическими страдашями, болезнью, старостью, и, наиротивъ, 
онъ не задумывался до самаго последняго времени подвергнуть себя 
ужасной операцш хара-кири, когда требовали этого его честь или при- 
иязаннооть.

На ncTopiio и разви™ шинто несомненно имели вл1яше рели- 
позные взгляды и убеждешя, завезенные въ Японш изъ Китая. На 
первомъ месте здесь стоить вл1яше Конфушя и его ученш. Оно 
оказалось темъ сильнее, что въ учеши этой релнпозной системы 
было много аналогичная съ темъ, что выдвинуло само шинто. Возь- 
мемъ хотя бы воззренш на верховную власть. Мы видели, что шинто 
нризнаналъ микадо прямымъ потомкомъ боговъ, Конфущй же виделъ 
въ правителе прямого посредника между высшей силой и поддан
ными государя. Въ воззрёшяхъ на будущую жизнь онъ такъ же 
уклонялся отъ какихъ бы то ни было определенныхъ указанш; онъ 
не допускалъ только, чтобы жизнь ощущешй продолжалась и по ту 
сторону могилы: жизнь въ его глазахъ была величайшей тайной, 
смерть тоже. И  еще была одна точка соприкосновешя между шинто 
и конфущанствомъ: и то, и другое придерживались въ евоихъ су- 
ждешях'ь индуктивнаго метода мышленш. Человекъ носилъ въ себе 
частицу божественной силы, а потому онъ для создашя кодекса мо
рали не долженъ былъ ждать откровешя, а обязанъ отыскать пра
вила своего новедешя изъ своей повседневной жизни и отношенш, 
ею создаваемыхъ. Но вместе съ темъ и различ1я между этими двумя 
ролигюзными системами были весьма значительны. Копфущй призна- 
валъ силу безличнаго неба, онъ не зналъ отдЬльныхъ нерсонифпци- 
рованныхъ боговъ, вл!ян!е которыхъ на естественный ходъ при
роды и на действ1я человека не прннималъ къ учету; наконецъ, 
онъ не разделялъ того мягкаго отношешя къ женщинЬ, которымъ 
были такъ проникнуты все шинтоиетшя релипозныя воззрешя.

Вл1ян1е конфущанства особенно велико было на образованные 
классы японскаго народа, такъ какъ Конфущй выводилъ,— хотя и 
иидуктивнымъ путемъ, —  известный кодексъ морали въ то время,
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какъ шинто этого не делало. Конфущанство выдвигало четыре до
бродетели— благосклонность* справедливость, благопристойность и 
мудрость, оно учило поэтому, что первой заботой правительства 
должно быть благо народа, второй— его воспитанш. Въ дЬлахъ че
ловечества видны предначерташя божественный. Отстуиленш отъ 
этого божественнаго плана должны караться смертью. Мстителемъ, 
„оруд1емъ божества", можетъ быть всякШ. Вотъ отчего въ исторш 
Японш мы видимъ такъ часто самоотверженное вмешательство чело
века въ ходъ co6biTiii. Онъ давалъ рядъ нредписашй, которыя воспи
тывали человека стоикомъ. Его сошологичесшя ностроешя исчер
пывались следующими пятью отношеньями: государя къ подданному, 
мужа къ жене, отца къ сыну, старшаго брата къ младшему, друга 
къ другу; эти отношешя строились на различныхъ комбинацшхъ че
тырехъ вышеуказанныхъ добродетелей; таковы были основы конфу- 
щанской этики, которой упивалась японская интеллигенцш и влшше 
которой можно проследить на жизни выдающихся деятелей япон
скаго общества.

Такимъ образомъ Японш получила изъ Китая лишь философш, 
релипя же у ней была ея собственная; такъ, по крайней мере, 
приходится утверждать относительно взглядовъ на будущую жизнь, 
на промыселъ божШ, на космогошю, на безсмерие души.

Но шинто,— эта нащональная релипя японцевъ, была все-таки 
релипей привилегированныхъ, хотя и охватывала сравнительно 
широия массы. Въ самомъ деле шинтоиетомъ былъ и могъ быть 
только тотъ, кто велъ свое происхождеше непосредственно отъ нион- 
скпхъ боговъ: ведь въ себе онъ долженъ былъ носить частицу япон
скаго божества, онъ, следовательно, долженъ быть физически связанъ 
съ японской нащей. Шинтоиетомъ нельзя сделаться, имъ можно только 
родиться. Но народъ японскш слагался изъ несколькихъ потоковъ 
пришельцевъ; среди его ремесленниковъ, фермеровъ и бывшихъ ра- 
бовъ были люди, явивпп&ся изъ другихъ странъ, не происходящю 
отъ колена боговъ. Для техъ шинто являлось чуждой релипей, они 
должны были искать своему религюзному чувству иного выхода. Это 
подготовило путь къ успеху буддизма. Такимъ образомъ релипя 
японца представляетъ изъ себя пеструю амальгаму шинтоизма, буд
дизма и конфущанства.
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ill.

Въ долгомъ пути, который предстоялъ буддизму, прежде чЪмъ 
онъ изъ Индш попалъ въ Японш, религш эта подверглась многимъ 
и существеннымъ изм1шешямъ. Но и въ самой Японш онъ долженъ 
былъ подвергнуться дальн'Ьйншмъ перед'Ьлкамъ для того, чтобы ши
роко выйти въ народный массы янонскаго архипелага и примениться 
къ новымъ сощальнымъ услов!ямъ. »

Въ долгомъ процессЬ этого приспособлен!» буддизмъ выдвинулъ 
целый рядъ сектъ, которыя собственно и занялись переработкой 
основъ этой религш, соотвЪтствовавшихъ нащоналыюму характеру 
японцевъ. Въ результате мы видимъ глубочайппя изм£ненш въ 
философскомъ обоснован»! данной религш. Такъ, напр., смерть пере
стала быть проетымъ переходомъ къ пебытш, а вступлешемъ къ 
действительному блаженству; аскетическш эгоизмъ созерцашя былъ 
зам£пенъ программой деятельная милосерд1я; безконечная ц'Ьпь при- 
чинъ и дейсшй была оборвана на идее высшаго и всемилостивая 
существа, которое было признано источникомъ всего сущаго; всЬ 
iHHHToiiCTCKie боги были признаны воплощешемъ Будды и т. д.

И, действительно, являясь желаннымъ элементомъ особенно для 
т£хъ народныхъ массъ, которыя были отвергнуты шинто, буддизмъ 
быстро укоренился на островахъ японскаго архипелага, но онъ не 
внесъ никакихъ существенныхъ изм£нешй въ национальный харак- 
теръ японцевъ. Мрачный фанатизмъ совершенно не привился подъ 
веселымъ небомъ и среди ликующей природы „Страны Восходящая 
Солнца". Ноканше въ гр£хахъ, посты и молитвы во власяницахъ, 
торжественны» и продолжительный службы, страхъ передъ вечными 
мучешями, — все это едва вошло въ сознаше м1рянина. Храмъ пред
ставляется ему местомъ, где хранятся посмертные останки его пред- 
ковъ; местомъ, куда онъ приходить, чтобы возжечь на могилахъ еи- 
м1амъ п украсить ихъ цветами въ дни поминовешя своихъ усопшихъ 
предковъ; местомъ, куда онъ заб£житъ на короткое время, когда 
выберется свободная минутка, чтобы обратиться къ Будде съ тою 
или другой просьбой; местомъ, где будетъ храниться пепелъ отъ 

’ его собственнаго трупа, когда онъ разстанется съ этой бренной жизнью 
и куда будутъ стекаться его родные и друзья, чтобы почтить его па
мять, посл£ того какъ бонзы выдумають для него какое нибудь пыш
ное посмертное имя, на что они такш мастера.

Эти же буддшше храмы направляютъ его и въ повседневной
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жизни. Въ нихъ часто, а въ иныхъ— ежедневно, бонзы произносить 
проповеди; и въ этихъ проповедяхъ они ведутъ речь о простыхъ, 
жизненныхъ явленшхъ, съ которыми постоянно приходится иметь 
дело всЬмъ этимъ служанкамъ, мальчикамъ изъ магазиновъ, тан- 
цовщицамъ п остальному рабочему люду. Вирочемъ, исповедникъ 
буддизма, какъ мы видели, не прочь и отъ торжественныхъ бого- 
служен1й и эффектныхъ процессш, но онъ при этомъ ценить соб
ственно только показную, такъ сказать, обстановочную сторону 
службы и очень мало заботится о сущности священныхъ актовъ. Онъ 
старается даже соединить эти празднества со всякаго рода базарами 
и увеселительными предар1я?шми.

Но не только этими внешними эффектами завоевалъ буддизмъ 
себе почетное положеше въ японской исторш; не только обездолен- 
нымъ и отринутымъ шинтоистскими аристократическими воззрЪшями 
онъ несъ утешеню и пролагалъ пути ихъ религюзному настроенш. 
Буддизмъ несъ съ собой высокую матер1альную культуру, которой 
недоставало тогдашней Японш; онъ приближалъ своихъ последова
телей къ обширной китайской философш; онъ вместо упрощенныхъ 
пр1емовъ и взглидовъ шинто развертывалъ обширную область тонко 
разработаннаго богошшя. Онъ привлекъ къ себе шпромя массы, 
но онъ не подчинилъ себе нацюнальную душу японцевъ. Прежде 
чемъ получить широкое призпаше со стороны народа, онъ дол- 
женъ былъ, какъ мы виделп, японизпроваться. Но и тутъ собственно 
богословшя ого воззрешя остались невоспринятыми: интеллнгенцш 
относилась къ нимъ съ легкой насмешкой и мало занималась ими, 
масса народная не понимала ихъ. Въ области же морали онъ до- 
стигъ болынаго, какъ это указано выше.

Буддизмъ и шинто ужились прекрасно. Въ любомъ округе вы 
встретите храмъ для поклонешя Будде и святилища, воздвигнутыя 
для умилостивлена местныхъ духовъ; въ каждомъ доме вы най
дете и статуйку Будды и шинтоистскш алтарь; каждый янонецъ въ 
дни радости и успеха будотъ обращаться къ своимъ шинтоист- 
скимъ божествамъ, а въ дни горя и бедствШ повергнется съ моль
бой передъ статуей Будды. Вотъ почему все празднества, связан- 
ныя съ ноявлешемъ человека на светъ, совершаются у шинтоист- 
скаго алтаря, а все похоронные обряды исполняются буддШскими 
монахами.

Понвлеше на территорию японскаго архипелага христшскихъ 
проповедниковъ въ последше годы только что минувшаго столе™ 
оживило деятельность нриверженцевъ буддизма. Они стали строить
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школы для подготовки своихъ священниковъ, они разсылали нро- 
поведниковъ, стали выпускать нерюдическш издашя. Это движете 
показало, что буддизмъ здесь, въ Японш, далеко не мертвая вера.

Но буддизмъ напрасно волновался и безпокоился: хриспанство 
не им'Ьетъ будущаго въ Яионш. Это выяснилось въ настоящее время 
оъ полной несомненностью.

НеуспЪхъ хрпст!анской проповеди обусловливается въ значи
тельной степени темъ, что христианство но обладаетъ такой гибкостью, 
какъ, напр., буддизмъ, а японецъ чувствуешь себя совершенно не- 
способнымъ воспринять те идеи, которыя противоречат его исто- 
рическимъ идеямъ. Японцы оказались не въ силахъ янонизиро- 
вать христ1анство и равнодушно отъ пего отвернулись, предоста
вляя ему вымирать естественной смертью. И, въ самомъ деле, съ 
техъ поръ, какъ правительство увеличило количество школъ, и 
острая нужда въ миссюнерскихъ школахъ среди народной массы 
исчезла, число обращенных!, начинаетъ быстро падать. И  едва ли 
можно питать надежду на то, что дело можотъ быть поправлено 
темъ или инымъ путемъ. Уже слншкомъ велика пропасть, разде
ляющая два этихъ м1росозерцашя: японское и хританское. Ну какъ 
примирить шинтоизмъ съ его безчисленными богами и культомъ пред- 
ковъ съ хрнстчанскимъ учешемъ? Мы видели, что буддизмъ очень 
легко разрешилъ эту задачу, признавъ всехъ боговъ шинтоист- 
ской религш воплощешемъ Будды. Но что тутъ можетъ сделать 
христианство? Между тЬмъ основы шинто являются основами не 
только релипозныхъ воззрешй японскаго народа, но и ого нацио
нальной жизни. Или что делать въ Японш съ заповедью: „оставь 
отца и матерь свою"?.. Она совершенно непонятна и недоступна 
японскому уму, который воспитанъ въ рабскомъ подчинены! къ 
сомейнымъ традищямъ и безусловной преданности свопмъ родите
лями Нетъ большей добродетели въ Японш, какъ любовьи уважеше 
къ родителямъ. Это настроеше широко разлито въ народныхъ массахъ.

Но возвратимся несколько къ шинто, какъ въ господствующей 
религш въ стране микадо. Конститушя 1889 г. въ своей 27 статье 
обезпечиваетъ всемъ свободу вероисповедашя, поскольку она будетъ 
совместима съ общественной тишиной и иорядкомъ п не будетъ 
противоречить обязанностямъ подданнаго микадо. Зная, насколько 
принципы веротерпимости совпадаютъ съ тендешйями японскаго 
нацюнальнаго характера и имея въ виду независимый судъ, кото
рый въ данный моментъ установленъ въ Японской имперш, мы мо- 
жемъ быть уверены, что статья эта не остается пустымъ звукомъ,
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а потому провозглашена какой бы то ни было религш государствен
ной не можетъ угрожать свободе совести гражданъ. И, действи
тельно, государственное значеше шинто ограничивается, главнымъ 
образомъ, дворомъ и придворными церемоншми.

Импер1алистическое движете шестидесятыхъ годовъ, которое 
быстро переродилось въ движете конституционное, оживило шинто- 
истшн религюзныя настроешя. Со стороны правительства и импе
ратора было бы непростителышмъ нромахомъ пе воспользоваться 
темъ выгодпымъ положешемъ, въ которое ставился императоршй 
домъ учетемъ шинто, признававшимъ всехъ членовъ императорской 
семьи за прямыхъ потомковъ боговъ. Возвышеню шинто въ это 
время сопровождалось значительными стеснсшями по отношенш къ 
буддизму. Онъ лшненъ былъ оффищальнаго представительства, у 
буддшскихъ храмовъ были отобраны мнопя поместья и имешя, онъ 
потер я лъ многнхъ могучпхъ покровителей въ лице могуществея- 
ныхъ феодаловъ. Но буддизмъ пустилъ въ сердце народа слиш- 
комъ глубоко корни для того, чтобы какими либо циркулярами и 
правительственными распоряжении можно было вырвать его изъ 
жизни народа. Буддизмъ быстро оправился, снова отвоевалъ для 
себя оффшиалыюо представительство; но клерикальный настроенш 
въ виду охватившаго всехъ прогресса быстро пошли на убыль, и 
въ 1884 году все религш и секты ихъ были сравнены въ своихъ 
правахъ и предоставлены въ управленш самимъ себе. Изъ всей 
административной машины по деламъ веры было оставлено незна
чительное лишь бюро алтарей и храмовъ для решешя спорныхъ 
вопросовъ практической жизни, относительно которыхъ представи
тели различныхъ вероучешй не смогутъ отмежеваться сами. Народная 
школа была также поставлена вне всякихъ религюзныхъ веяшй, и 
преимущество государственной религш шинто сказывается, пожалуй, 
лишь въ томъ, что государство ежегодно ассигнуетъ на ноддержанш 
шинтоистскихъ храмовъ и алтарей 216.000 1енъ въ то время, 
какъ друпя вероисиоведашя никакой помощи отъ него не полу- 
чаютъ, да въ торжественныхъ заявлешяхъ императора, где онъ на
стойчиво внедряетъ въ сознаше своихъ подданныхъ мысль о томъ, 
что онъ является прямымъ потомкомъ боговъ. Государство, впрочемъ, 
и теперь старается внести въ избранную имъ религш некоторые 
прогрессивные взгляды и болышй порядокъ отношешй.

Шинтоистскихъ алтарей въ Японш насчитывается въ настоя
щее время 198.47(5, священнослужителей же всего 14.76(5, иначе 
говоря, въ среднемъ на одного священнослужителя приходится
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большинства алтарей этихъ, службы совершаются не чаще, какъ 
одинъ разъ въ годъ; обыкновенно же святилище стоить необитае- 
мымъ и, повндимому, неохраняемыиъ. Время отъ времени въ храме 
появляется веруклщй, ударяетъ въ гонгъ, чтобы обратить 
на себя внимаше обоготворенпаго духа, бормочешь коротень- 
Kia молитвы, бросаетъ въ кружку два-три каша и мирно 
удаляется домой.

Буддисты же насчитываюсь въ Японш 108.000 храмовъ и
54.000 священнослужителей. Среди этого огромнаго количества хра
мовъ, много, конечно, такихъ же бедныхъ, какъ и маленьме шин- 
TOHCTCKie алтари.

1ерархическое начало сохранено оффищально лишь но отноше- 
шю къ ншнтоистскимъ священнослужителямъ. Ноложеше это изме
няется въ зависимости отъ ранга того храма пли алтаря, у кото- 
раго данный священнослужитель исправляешь службы и требы. 
Однако, высний духовный чинъ по своему зиачешю едва ли можно 
считать выше зваш'я местнаго губернатора. Оффищальноо жало
ванье этихъ священнослужителей колеблется въ пределахъ отъ 30 
до 100 руб. въ мес.; считая доброхотный приношешн и пожертво- 
ванш, вознаграждев1е священнослужителей наиболее богатыхъ хра
мовъ можно считать достнгающимъ въ некоторыхъ случаяхъ до 
200 руб. въ мес.,— что по японскимъ масштабамъ является очень 
большой суммой. Место шинтоистскаго священнослужителя дается 
после соответствующаго нспыташя; нсключеше делается только для 
техъ лицъ, у которыхъ и отцы и деды въ течете целаго ряда по- 
колепш служили въ храмахъ и у алтарей.

Буддшше храмы на оффищальные ранги не разделены; нетъ 
оффицшьныхъ ранговъ и среди ихъ священнослужителей. Они жп- 
вутъ на добровольныя нриношенш евоихъ прнхожанъ и на доходы 
отъ евоихъ земель, которыя достигали раньше огромныхъ размеровъ. 
а теперь, когда правительство отобрало у нихъ болышя имешя, 
сильно посократились.

Въ связи со всемъ релипознымъ м1ровозрешемъ японцевъ 
стоить у нихъ чрезвычайное развито суеверШ, которыя не изгоня
ются даже и школьнымъ обучешемъ. Конечно, въ конце-концовъ 
въ образованныхъ классахъ суевер1я далеко не играютъ такой 
роли, которая отводится имъ въ жизни народной массы, но темъ 
не менее мало найдется даже образованныхъ японцевъ, которые 
совсемъ бы освободились отъ инстинктивнаго страха, создавав-
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маго cyeBtpiflMH, воспитанными въ цЪломъ ряде поколеши. И 
чего только иЪтъ среди этихъ часто тонко и разнообразно разра- 
блтанныхъ в-Ьровашй: тутъ и духи, и демоны, и амулеты, и 
сверхестественная сила жнвотныхъ, и колдовство...

IY .

Присматриваясь ко всЪмъ этимъ разнообразнымъ и сложнымъ 
явлешямъ релипозной жизни японскаго народа, мы видимъ, что 
обычай, свято передаваемый отъ отцовъ къ д'Ьтямъ, отъ покол’Ь- 
шн къ нокол'Ьшю, обращаешь японск1Й народъ въ релипозномь 
OTHoiueiiin въ компактную массу, ярко и сильно поддерживает!» 
чувство нащональнаго единства у десятковъ миллшновъ людей, 
живущихъ часто въ чрезвычайно разнообразныхъ услов1яхъ. 
И больше того, обычай этотъ сохраняешь единство японской 
нацш не только въ пространстве, но и во времени. Изъ года 
въ годъ онъ повторяется свято съ сохранешемъ цЬлаго ряда яр- 
кихъ особенностей, которыя позволяютъ чувствовать всю силу 
преемственности и всю мощь зависимости жпвущаго поколотя отъ 
ц'Ьлаго ряда поколешй, отъ которыхъ остались только б’Ьлыя 
кости. Но вм’Ьст’Ь съ темъ все эти релипозные обычаи оставляютъ 
огромную область и для личной инициативы и проявлешя всякихъ 
особенностей. Всякая местность обладаетъ своими богами, которые 
прекрасно уживаются въ общеяпонскомъ пантеоне; всякш прнходъ 
по-своему снаряжаетъ свои празднества, и всякая толпа на этихъ 
празднествахъ по-своему веселится вокругъ облюбованнаго ою бога. 
Такимъ образомъ, релипозные обычаи но убиваютъ здесь лнчной 
жизни, и если они, цементируя народную массу въ одинъ монолитъ, 
вм’Ьст’Ь съ темъ засоряютъ сознаше народа безконечно разнообраз
ными cyoB'bpiHMH, то съ другой стороны мало где релипозная жизнь 
оказывается настолько уединенной отъ действительности, настолько 
безсильной придавливать и уничтожать новые побеги мысли и новыя 
потребности общественной жизни, какъ зд’Ьсь, въ Япоши. Въсамомъ 
деле, широкая веротерпимость освобождаешь историческш силы отъ 
множества непроизводительных!» затратъ на борьбу въ области веры, 
полное невмешательство религш въ школу и ея npieMbi не обреме
няешь умъ и совесть японца необходимостью примирять часто со
вершенно непримиримое —  научныя данныя и истолкованш догмати- 
ковъ. Политическое безсшпе релнгш сказалось на проведете парла-
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ментскаго режима при наличности веры въ общественное происхо- 
ждеше микадо и его, следовательно, непогрешимость.

Таково же положеше релипознаго обычая и требовашй религш 
и въ частной жизни. Они вносятъ въ семью и поддерживаютъ въ 
ней элементы, скрепляющее ея части въ крепкую организашю пу- 
темъ развит и разработки культа предковъ, но они вместе сътемъ 
не убиваютъ здесь индивидуальности составныхъ ея частей.

Затемъ необходимо указать, что, не смотря на безконечное 
разнообраз1е и пестроту обрядовъ и cyeBtpiii, которыми переполнена 
общественная и личная жизнь японца, нельзя сказать, чтобы обряд
ностью были загромождены наиболее важные акты семейной жизни.

Такъ появлеше ребенка на светъ обставляется довольно про
стыми и несложными церемошями. Японцы въ отлич1е отъ китай- 
цевъ, отъ которыхъ они позаимствовали такъ много, бываютъ обы
кновенно одинаково рады, какъ дочери, такъ и сыну, тогда какъ въ 
Китае только мальчики могутъ расчитывать на радушный npieMb 

со стороны своей семьи. О новорожденномъ семья разсылаетъ фор
мальный изв£щешя со спещальными посыльными ко всемъ родствеп- 
никамъ и близкимъ знакомымъ. Те являются тогда къ малютке съ 
иоздравлешями и подарками, которые состоятъ изъ игрушекъ или 
матерш —  бумажной, шелковой или креповой для одежды ребенка; 
къ этпмъ подаркамъ непременно прилагается сушеная рыба и яйца, 
уложенныя аккуратно въ особенные, приспособленные для того 
ящички, куда входитъ тридцать, сорокъ и даже целая сотня. И рыба, 
и яйца считаются символомъ добрыхъ пожеланш. Передъ седьмымъ 
днемъ ребенку дается имя, что делается безъ всякой помпы, чисто 
семейнымъ порядкомъ; и онъ оффишально становится членомъ Япон
ской имперш, такъ какъ записывается въ конторе, ведущей стати
стику местнаго населешя.

На тридцатый день жизни ребенка устраивается „первый ви- 
зитъ“ его въ храмъ. Раздетаго малютку въ сопровожденш род- 
ственниковъ и знакомыхъ приносятъ въ какой нибудь шинтоистскш 
храмъ и тамъ отдаютъ его подъ покровительство божества— патрона 
этого храма. Этотъ день требуетъ со стороны семейства зам£тныхъ 
расходовъ: делаются приношешя въ храмъ и священиослужителямъ, 
посылаются ответные подарки родственникамъ и знакомымъ, и дома 
часто устраивается парадный обедъ. Этпмъ и кончаются все торже
ства и обряды, связанные со вступлешемъ новаго члена въ общество.

Значительно сложнее обряды, связанные съ похоронами. Умер- 
шаго завертываютъ въ стеганное одеяло, кладутъ головой на северъ
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и окружаютъ ширмами, на одномъ углу которыхъ втыкается мечъ 
или ножъ для того, чтобы отпугнуть злого духа, могущаго про
никнуть въ домъ подъ впдомъ кошки и тревожить духъ усоп- 
шаго. Затемъ о смерти своего члена семья разсылаетъ изв’Ьстш 
своимъ родственникамъ п знакомымъ. Посетители, при вход!;, 
приветствуют покойника такими же поклонами, какъ и живого. 
Они приносятъ съ собой всевозможные дары духу усопшаго: 
цветы, печенья, овощи, свечки, факелы, ладанъ или неболмшя 
суммы для покупки последняго. Затемъ въ тотъ же день тело 
усопшаго помещается въ гробъ; но передъ этимъ совершается 
торжественный обрядъ омовешя, который исполняется обязательно 
всеми членами семейства; после обряда на покойника надевается 
похоронный нарядъ— по возможности, шелковый халатъ, заиахи- 
вающшся въ обратную сторону, чемъ это делаютъ живые. Въ 
гробу покойнику иридаютъ сидячее положите) и его обкдадываютъ 
различными предметами, которые могутъ пригодиться ему за мо
гилой. Тутъ могутъ быть самыя разнообразный вещи, нельзя 
только употреблять, какъ и при обмыванш, ничего металличе- 
скаго, кроме медныхъ денегь, которыя могутъ понадобиться усоп
шему для расплаты съ ведьмой, охраняющей берегъ реки смерти. 
Оставппяся въ гробу пустыми места заиолняютъ мешечками чая. 
Затемъ гробъ заколачивается гвоздями, завертывается въ .белую 
шелковую простыню, обвязывается белыми шелковыми или бумаж
ными шнурами и ставится на высокую стойку, куда кладутъ ла
данъ и съестные припасы. Все время, пока гробъ находится въ 
дому, передъ нимъ воскуряется ладанъ и за кадильницами должны 
наблюдать родственники и друзья, принявши эту обязанность па 
себя добровольно и расиределивнпе это наблюдете между собой 
въ течете всехъ сутокъ. „Пища покойника" сменяется черезъ 
правильные промежутки времени членами семьи. Накопецъ, гробъ 
уносятъ на кладбище. Похоронная процессия,— особенно если хо- 
ронятъ богатаго и знатнаго человека, —  имеетъ внушительный и 
пестрый видъ.

Вь буддшекомъ храме, куда нрибываетъ вся процесса, совер
шается торжественное отпеваше. Затемъ подъ звуки храмовыхъ 
инструментовъ его относятъ на кладбище, где его опускаютъ въ глу
бокую могилу, надъ которой обязательно ставится иамятникъ. Но 
кладбища устраиваются всегда на значительномъ разстоянш отъ жи
лого места, что въ большихъ городахъ доставляете роднымъ болышя 
хлопоты, такъ какъ они обязаны часто посещать могилы своихъ



47

уеопшихъ. Поэтому здесь предпочитаютъ не хоронить покойннковъ, 
а сжигать ихъ.

Трауръ носится въ течеше семи недель; въ это время домъ и 
родственники покойнаго считаются нечистыми; трауръ назначается 
весьма стропи, но онъ налагается обыкновенно только на техъ, кто 
является младшимъ по отношешю къ усопшему. Такъ, мужъ не обя- 
занъ носить траура ио жене, родители по дЪтямъ.

Зам'Ьтимъ еще, что похоронная процесса у японцевъ не оста
вляем тяжелаго впечатлешя. Наиротивъ, здесь много яркаго въ 
одеждахъ и украшешяхъ. а слезы совершенно отсутствуютъ. На 
японскихъ кладбшцахъ также очень мало удручающаго.

Намъ необходимо остановиться еще на одномъ важномъ моменте 
въ жизни японской да и всякой другой семьи,— на моменте возник- 
новешн новой семьи, на процедуре заключение брака.

При наличности техъ легкихъ нравовъ и взглядовъ, которые, 
какъ мы отмечали выше, царятъ въ японскомъ обществе въ области 
половыхъ отношешй, по крайней мере, среди мужской половины об
щества, можно было бы подумать, что бракъ въ Японш— явлеше 
шаткое и непрочное. Однако, это далеко не такъ, хотя опять-таки 
необходимо сказать, что бракъ здесь расторгается чрезвычайно легко 
(ежегодно разводятся до 25°/0 всехъ брачныхъ паръ), но это не 
потому, чтобы бракъ въ глазахъ японца былъ чемъ-то несерьез- 
нымъ,— нетъ, японцы xopoiuie семьянины,— но потому, что бракъ счи
тается деломъ частнымъ, семейнымъ, церковь въ него не вмеши
вается, и въ случае неудачной комбинацш предпочитается супругами 
лучше разойтись, чемъ губить другъ другу жизнь.

Въ широкихъ народныхъ массахъ разлнчныхъ частей Японш 
процедура заключешя брака сохранила одне и те же тшшчныя 
черты, которыя достались настоящему времени, какъ наслед1е отъ 
далекаго ирошлаго. Браки по любви, браки на ночве свободнаго вы
бора жениха и невесты въ Японш все еще очень редкое явлеше. 
Въ громадпомъ большинстве случаевъ о брачущихся заботятся сами 
родители, темъ более, что браки здесь принято заключать въ очень 
раннемъ возрасте: когда юноше исполнится 18— 19 летъ, а де
вушке 15— 17 летъ.

„Ко дню, назначенному для свадьбы",— разсказываетъ г-жаЧе- 
ревкова,— „весь домъ, что называется, иереворачивается вверхъ 
дномъ и подвергается самой тщательной чистке. Пр1емпая, въ кото
рой совершается обрядъ, убирается особеннымъ для этого случая 
образомъ: на такономо (почетное, возвышенное место— родъ эстрады
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въ глубин  ̂ комнаты) ставятъ лучнпя изъ имеющихся въ доме вазъ 
съ бамбуковыми и сосновыми ветвями. Очень ценятся также ветви 
цветущей сливы, если дело происходить въ феврале или марте. 
На стенахъ вешаютъ три картины съ подобающими случаю надпи
сями и изречешями Посреди комнаты ставятъ небольшой сосновый 
столъ, непременно новый, некрашенный, только гладко-гладко выстру
ганный; на немъ возвышаются изображешя искусственной сосны, жу
равля и черепахи: по обеимъ сторонамъ сосны ставятъ деревянный 
фигуры старика и старухи. Куклы эти одеты въ старинныя доропи 
одежды и являются эмблемами долголетней, счастливой н доброде
тельной жизни. Вообще все, что въ это время ставятъ въ комнату, 
имеетъ символическое значеше пожеланш счастья и благополучия но
вобрачной чете...

„Въ  семье невесты тоже происходить усиленная деятельность. 
Девушка готовится навсегда проститься съ роднымъ кровомъ. Мать 
делаетъ дочери рядъ наставлешй на все случаи жизни замужней 
женщины...

„Въ  день свадьбы, раньше самой невесты, въ домъ жениха от- 
правляютъ ея приданое... Вместе съ прнданымъ посылаютъ подарки 
всемъ роднымъ и домашнимъ жениха. При этомъ никто не бываетъ 
обделенъ, начиная со стараго деда и до грудного младенца включи
тельно...

„Когда все отослано подруги и родственницы приступаютъ къ 
туалету невесты. Ее одеваютъ въ трауръ, т. е. во все белое. Вен 
чальный нарядъ шьютъ изъ дорогого шелка, крепа, парчи или же 
простой белой ткани, смотря по средствамъ невесты. Лицо и волосы 
невесты покрываютъ белымъ нокрываломъ...

„Когда въ доме жениха все готово, онъ посылаетъ несколько 
молодыхъ людей,— своихъ товарищей, съ приветстшемъ къ невесте. 
Они же зажигаютъ у воротъ ея дома огни. Свадебный кортежъ от- 
крываютъ носилки невесты, за которыми следуютъ родители, родня 
и приглашенные; шеетчие замыкають слуги c/ь большими, красными 
фонарями въ рукахъ“ ...

При самомъ свадебномъ обряде присутствуют лишь сватъ, 
неизбежный нерсонажъ всякаго японскаго брака, и две маленьмя де
вочки. Все пятеро участниковъ обряда помещаются на упомянутой 
выше эстраде. Въ соседней комнате одинъ или несколько голосовъ 
поютъ речитативомъ соответствующую свадебную несню. Когда 
участники церемоши разместились на своихъ местахъ, подается 
новый сосновый столикъ, на которомъ ноставленъ графинъ съ саке
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вочкой сначала въ самую маленькую изъ чашечекъ которая и пере
дается невесшЬ Та делаетъ изъ нея три небольшихъ глотка и пере
даешь ее жениху, который допиваешь саке тремя же глотками. Та же 
процедура повторяется и съ двумя остальными чашечками. Въ этой 
церемонш собственно и заключается главнейшая часть обряда вен- 
чашя. Сватъ после этого тотчасъ же выходитъ къ роднымъ жениха 
и невесты и объявляешь, что молодые люди уже обвенчаны. Вече- 
ромъ того же дня въ доме жениха устраивается торжество, на кото
рое приглашаются родные и знакомые.

Мы остановились съ такой подробностью на релипозной и 
семейной стороне жизни японскаго народа именно потому, что 
здесь особенно рельефно выступаешь вся оригинальность харак
тера и быта японцевъ. Яношя за последим десятилет такъ 
много позаимствовала у Западной Европы, что некоторые изсле- 
дователи склонны признавать за японцами одинъ лишь талантъ,—  
талантъ подражательности. Между темъ, мы видимъ, что вся 
личная н семенная жизнь японцевъ, т. е. та область человече- 
скихъ отношеши, которая наиболее удалена отъ шйяшя новыхъ 
цсторическихъ факторовъ, действующнхъ ныне на островахъ 
„Страны Восходящаго Солнца",— Mipoeoii торговли и Mipoeoii по
литики,— отличается высочайшей самостоятельностью и оригиналь
ностью. Японцы здесь оказываются глубоко преданными своимъ 
историческимъ траднцшмъ, устанавливая въ своей душе какъ-то два 
совершенно самостоятельный течешя, изъ которыхъ одно управляется 
сложной и запутанной верой въ боговъ, другое регулируется науч
ными данными и здоровымъ ирактическимъ разумомъ народа. Вера 
н разумъ оказываются совершенно разобщенными, релппя и прак
тика не мешаютъ другъ другу. Но за то эта вера крепка и устой
чива н, пока liCTopin не успела выдвинуть для широкихъ народныхъ 
массъ новыхъ могучихъ идеаловъ, эта irhpa спаивала и спаиваешь 
сорока мнллшнный народъ яионшп въ компактную массу, даетъ 
ему одно общее патрютическоо сердце, связываетъ его крепкими 
узами съ далекпмъ прошлымъ и создаетъ изъ него крепки'! полити
чески мополптъ. Вера, —  говоримъ мы, — не мешается въ обще
ственную практическую жизнь: она не претендуетъ ни па школу, ни

Очерки но исторш Японскаго народа, ч. II. 4
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на политику; она раскрываешь свои объят!я лишь темъ, кто ищ ртъ  

утЬшешя, кому хочется поделиться своими радостями или обрести 
надежду въ тяжелыя минуты жизни.

Однако, есть уголокъ жизни этого народа, где релппя яионцевъ 
оказываетъ значительное вл1яше на практическая отношешя японской 
действительности. Это семья и семейныя отношен1я. Мы видели, что 
вся конструкщ'я семьи определяется здесь культомъ предковъ, со- 
ставляющимъ первооснову всехъ релипозныхъ взглядовъ япо'нской 
нацш. Целость семьи, ея непрерывность въ возможно далекомъ бу- 
дущемъ и ея глубокая преданность своему прошлому— вотъ на чомъ, 
главнымъ образомъ, и зиждутся все семейныя отношешя. Эти ирин- 
цнпы такъ сильны, что въ жертву имъ приносить иптеросы личности 
отдельныхъ ел членовъ. I I  действительно, въ очень многихъ слу- 
чаяхъ и государство признаешь за живую единицу но индивидуума, 
а семью; этотъ принципъ во многихъ случаяхъ проводится съ такою 
последовательностью и жестокостью, что приводить прямо въ изум- 
леше представителей западной — индивидуалистической культуры. 
Вотъ что пишешь по этому поводу американка Алиса Беконъ: „для 
насъ, американцевъ, которые живутъ подъ сенью обычаовъ и зако
новъ, по коимъ каждый изъ нихъ является общественной единицей, 
а семья— союзомъ такихъ единнцъ, трудно попять такой обществен
ный строй, въ которомъ личность значить мало или не значитъ ни
чего, а семейство ость общественная единица, признанная какъ за- 
кономъ, такъ и обычаемъ. Въ Японш мужчина —  просто членъ се
мейства, и его обыденныя дела, вступлеше въ бракъ и т. п., нахо
дятся более или менее подъ контролемъ главы семейства или семей- 
наго совета. Только глава семейства имеетъ право жениться безъ 
чьего-либо соглаНя“ ... Мы видели далее, что право эмигрировать 
получаешь лишь тотъ, кто заручится соглааемъ на это своихъ роди
телей, какого бы возраста ни былъ самъ эмигрантъ. Мы укажемъ 
еще, что отецъ и мать, достнгнувъ преклонныхъ летъ. сохраняютъ 
тЬмъ ие менее за собой въ семье властное и почетное положеше, 
которое делаетъ иногда весьма тяжелой жизнь молодой свекрови. 
Оточкованье новой семьи при наличности старой обставлено со сто
роны закона тяжелыми услов1ями, по крайней мере, для привилегн- 
роваиныхъ классовъ общества: такая новая семья теряетъ все свои 
сословныя и общественный преимущества, какъ бы ни былъ значите- 
ленъ родъ, отъ котораго она происходить.

Если таково положеше мужчины, то положеше женщины является 
еще более безправнымъ и закабаленнымъ по отношенш къ семье.
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Къ еожал'Ьнш, до сихъ поръ въ полной cii.ii остается мораль ,, Ве- 
ликаго иоучешя для жешцинъ“ , труда, еще въ X V II  ст. написанпаго 
японскимъ моралпстомъ КаОбарой.

Главной обязанностью женщины Кайбара счнтаетъ выходъ ея 
замужъ и устройство своего семеннаго уголка. Къ этой задачЬ и 
должны готовить ее ея родители. „Если они, отъ избытка нЪжности, 
позволять ей вырости самовольной**, — говорить названный мора- 
листъ:— „то она неминуемо окажется капризной в> дом1> своего 
мужа и, такимъ образомъ, оттолкнетъ отъ себя привязанность; вос
питанная такъ дЬвушка, если ея свекоръ будетъ челов1>комъ надле- 
жащихъ принциповъ, найдетъ ярмо этихъ послЬдннхъ певыноси- 
мымъ. Она познеиавидптъ и будетъ проклинать своего свекра, н ре- 
зультатомъ этихъ домашнихъ разногласм"! будетъ ii3rnanie ея изъ 
дома мужа, и тЬмъ сам имъ покрьпче ея позоромъ“ . А потому каче
ства, единственно нрилпчныя женщинЪ: кроткое нослушаше, цЪло- 
мудрю, сострадаше и сиокойств]‘е. Такимъ образомъ, полное, созна
тельное и добровольное подчинеше мужу н его родителямъ — про
грамма замужней женщины, любовь и почтеше къ своимъ отцу п 
матери— задача Д'Ьвушки. И  тутъ требовашя, которыя, по мысли 
Кайбары должны предъявляться къ женщннЬ, можно сказать, без
граничны „Почитая своихъ собственныхъ родителей",— говорить 
онъ: „она ни секунды не должна переставать думать о родите- 
ляхъ мужа. Женщина не должна переставать ни днемъ, ни ночью 
отдавать имъ должное почтеше. Никогда не должна она отказы
ваться ни отъ какой работы, совершешо которой они потробуютъ 
отъ ноя; должна исполнять со всЬмъ ночтешомъ ириказашя сво
его свекра и никогда но возмущаться противъ нихъ. Во всемъ 
она должна спрашивать позволешя свекра и свекрови и следо
вать указанному ими нанравлетю... Женщины, если даже они 
найдутъ удовольств1е ненавпд-Ьть тебя и оказывать надъ тобою 
naciuie, то не сердись на нихъ и не*рошци на нихъ!..“

Еще выше, конечно, берется тонъ по отношенш къ мужу. 
„Женщина должна смотреть на своего мужа, какъ на господина, 
и должна служить ему съ благогов'Ьшемъ и иочтешемъ, никогда 
не позволяя ceGt думать о немъ съ неодобрешемъ пли легко
мысленно. Велнкш долгъ женщины во всю ея жизнь, есть поелу- 
iiianie. При обращен»! къ мужу, какъ выражеше лица жены, такъ 
н маноры ея должны быть вежливы, скромны и кротки, и отнюдь 
не своенравны п сварливы, не грубы и не притязательны. Объ этомъ 
женщина должна заботиться прежде и главн'Ье всего. Когда мужъ
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и послушно следовать его указашямъ. Если когда-либо мужъ обра
тится къ ней съ воиросомъ, она должна внимательно и точно отве
чать ему. Необдуманный ответь сеть признакъ грубости. Если когда- 
либо мужъ разгневается, то жена должна слушать его со страхомъ 
и трепетомъ, а отнюдь но сердиться на него н не озлобляться про- 
тивъ него. Жена должна смотреть на своего мужа, какъ будто онъ 
само небо, и никогда не уставать думать о томъ, какъ лучше под 
чиниться ему и гЬмъ избежать небесной кары“ ...

Действительно, тамя '’гребовашя делали бы положеше женщины 
совершенно невыносимыми, если бы только самая жизнь японскаго 
народа не была насквозь пропитанной самой тонкой вежливостью и 
обходительностью. Грубое обращеше съ женщиной считается въ 
семье недопустимымъ. Едва ли кому либо изъ японцевъ прпдетъ на 
умъ побить свою жену; и если бы это онъ сделалъ, онъ иокрылъ бы 
себя несмываемымъ позоромъ: ему не простило бы этого никогда об
щественное мнеше, объ этомъ не забыли бы никогда его соседи. И 
тЬмъ не менее обычай и законъ, верные указаннымъ традпцшмъ 
„Великаго поучешя для женщины", оставляютъ женщину совершенно 
беззащитной. Мужу чрезвычайно легко развязаться съ нелюбимой 
женой; для этого у него имеются следуюние общепризнанные поводы 
къ разводу; 1) непослушаше свекру или свекрови, 2) безнлод1е, 
3) прелюбодеяше, 4) ровность, 5) проказа или какая нибудь дру
гая болезнь, (i) сварливость или болтливость, мутяпця добрыя отно- 
шешя между родственниками и вообще нарушакшия миръ въ доме 
7) наклонность къ воровству. Мы видели, какъ широко и неопреде
ленно формулированы все эти поводы, и какой просторъ предоста
вляется мужу во веЬхъ его деПств1яхъ. Надо помнить, что жена, 
уходящая отъ мужа или имъ прогнанная, теряетъ всяш права на 
своихъ детёй, что она должна возвратиться въ свою старую семью, 
которая смотритъ на нее теперь съ неудовольстшемъ, какъ на лиш- 
шй балластъ, по отпошешю къ которому были исполнены все обяза
тельства. Особенно тяжело положеше женщины среднихъ классовъ. 
Въ простомъ народе каждая женщина ценится какъ рабочая сила, а 
потому серьезный экономически соображешя заставятъ каждаго 
мужа подумать о своемъ решенш, прежде чемъ отослать свою 
жену къ ея прежней семье. Точно также и прежней своей семье 
разведенная жена легко сумЬотъ сделаться полезной п нужной. Не 
то въ среднихъ классахъ, где японская женщина въ настоящее 
время совершенно лишена всякпхъ средствъ заработка, и какъ разъ
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въ этихъ-то именно среднихъ классахъ особенно часты случаи раз
вода. Въ аристократическихъ кругахъ разводовъ вообще избегаютъ, 
ради устранешя скандальныхъ толковъ и разговоровъ. Но. впрочемъ, 
этимъ мало облегчается зависимое положеше женщины. ДЬло въ 
томъ, что японше нравы относятся весьма снисходительно къ такъ 
называемымъ нобочнымъ семьямъ. Семейный человекъ съ легкимъ 
сердцемъ обзаводится часто „наложницей". Онъ приводить въ свой 
домъ новую женщину, съ которой не связываетъ себя узами брака, 
но съ которой живетъ, какъ съ законной женой. Мы видели, что хо
дячая мораль очень строго осуждаетъ всякую ревность со стороны 
женщины, а потому законная хозяйка должна въ глубине души за
таить всю горечъ обиды и внимательно отнестись къ своей сопер
нице. Даже более того, она, въ силу обычая, должна вести себя лю
бовно п по отношешю къ ея детямъ, которыя обладаютъ теми же 
правами, что и дети отъ законнаго брака. Вотъ почему одна япон
ская пословица съ затаенной грустью утверждаетъ: „крестьянки и 
работницы счастливее жены даймюса".

Но даже и сюда, въ эти удаленные и крепко запертые релипоз- 
нымп предразсудками уголки японской жизни, начинаетъ проникать 
сознаше необходимости заставить каждаго мужа быть и осмотрительнее, 
и внимательнее въ своихъ требовашяхъ и прибегать въ вонросахъ о 
разводе къ суду. Въ случае добровольна™ соглашешя на разводъ жен
щина, по новому закону, нмеегь право хлопотать, чтобы на воспи- 
таше ей была отдана часть детей; если же дело дойдетъ до суда, то 
только .судья можетъ сделать постановлена о томъ, какъ должны 
быть распределены между родителями ихъ дети.

Также и по отношешю къ собственности, новые законы ставятъ 
женщину въ более благопр]ятное, чемъ, ’ прежде ноложен1е. Законъ 
нзменяетъ свое отношеше къ женщине въ зависимости отъ того, она 
ли входитъ въ семейство мужа или мужъ делается членомъ ея семьи 
(нашъ „ирШмакъ"). Въ этомъ носледнемъ случае (что встречается 
сравнительно очень редко] главой семы; является какъ бы жона; она 
считается ответственной за долги семьи и можетъ распоряжаться 
и пользоваться даже имуществом!, мужа. Но неизмеримо чаще жена 
вступаетъ въ семью своего мужа, и тогда мужъ получаетъ право 
распоряжаться имущоствомъ жены. Жена, такпмъ образомъ, не те 
ряетъ нрава собственности на свое имущество, но ограничивается въ 
нраве расиоряжешя имъ. Впрочемъ, она можетъ вести и свое само
стоятельное дело, и тогда весь чистый доходъ отъ этого предпр1ят!я 
будетъ опять-таки ея собственностью. Во вгЬхъ же спорныхъ слу-
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чаяхъ, когда нельзя точно определить, кому должно принадлежать 
имущество, оно считается собственностью главы дома,— будетъ ли 
то женщина или мужчина все равно. Таковы законодательный 
нормы, определяющая отношеше жены къ семейному имуществу. 
Обычай внесъ въ эти нормы значительным поправки: такъ, въ дей
ствительности, въ области расиоряжешя семейнымъ имуществомъ, 
женщина въ Япоши пользуется большой свободой во всехъ техъ 
слу чаяхъ, когда речь идетъ о расноряженш той частью средствъ, 
которая затрачивается на домашнее хозяйство.

Отвоедываетъ понемногу себе японская женщина, самостоятель
ность и въ области интеллигентная заработка. На поприще народ
ная образованы, медицины и Л1ггературы мы все чаще и чаще 
встрЬчаемъ женскш имена. Все это, конечно, еще больше раскр£ио- 
щаетъ личность, какъ женщины, такъ и мужчины, отъ узъ той се
мейной конструкцш, которая передана настоящему времени въ на- 
сл£д1е отъ далекая прошлаго.

Впрочемъ, и общественной мысли, и общественнымъ новымъ усло- 
в1ямъ много еще пр1йдется поработать прежде, ч1>мъ повыя формы 
семейныхъ отношенш отвоюютъ себе достаточно крепше устои въ со- 
знашн народа. Дело въ томъ, что вся психика народа приспосо
билась къ конструкцш той семьи, которая является производной 
культа предковъ. Единство семьи все еще высоко ценится япон- 
скимъ народомъ для того, чтобы онъ легко могъ отказаться отъ т£хъ 
или другихъ семейныхъ традиций, сдавливающихъ свободный дви- 
жешя личности; но вместе съ темъ нельзя не сознаться, что эта же 
самая семья, эти же самыя семейный традицш привносить въ на- 
цюнальный характеръ, наряду съ нежелательшчми, особенностями, 
черты весьма симпатичным. Любопытны въ этомъ отношенш замеча- 
шя Алисы Бэконъ. „Чувство, столь сильное въ Америке",— гово
рить она, —  „что зависимость сама по себе тягостна и что ея по
этому надо бояться, кажется совсемъ страннымъ для японца. Только 
что женившшея сынъ не заботится о томъ, чтобы ввести свою жену 
въ свой собственный, независимый домъ и обезпечивать проииташе 
ей и ея д£тямъ своимъ собственнымъ трудомъ пли доходами со своихъ 
канпталовъ, но поселяется въ доме отца своего и отнюдь не считаетъ 
стыдомъ, что его семья жнветъ на средства родителей. Но въ свою 
очередь, когда родители пожелаютъ отдохнуть отъ трудовъ жизни, сынъ 
безропотно беретъ на себя бремя содержашя ихъ, и хлебъ, который ро
дители кушаютъ при такихъ услошяхъ, отнюдь не менее сладокъ для 
нихъ, ч£мъ тотъ, который они обрабатывали сами. На йыражеше столь
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чтимаго нашнмъ временемъ убЪждеше европеПца, что молодой чело- 
BtKb долженъ быть независимымъ и иреднршмчивымъ съ ранняго 
возраста, для того чтобы ycntTb сд-Ьлать сбережешя на старость, 
японецъ отвЪтнтъ, что дЪтен въ Японш учатъ любить евоихъ роди
телей, больше, чймъ покои и роскошь, и что тамъ забота о будущемъ 
не является необходимостью, какъ это бываетъ въ Европ1) и Америк ,̂ 
гд-h деньги Мнятся выше всего на св+.гЬ,— даже сыновней любви. 
Это направлена мысли можетъ объяснить крапшй недостатокъ сбе- 
режешй для будущаго и отсутств1е накоилепш богатствъ, часто по
ражающее иностранца въ Японш. Японецъ считаетъ, что его „сбе
режешя на будущее” сд4ланы, когда онъ ноднялъ и воеппталъ над- 
лежащимъ образомъ большую семью дЬтеп“ .
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С0Ц1АЛЬНЫЯ МАССЫ СОВРЕМЕННОЙ ЯПОШИ.

I.

Япошя до настоящаго времени является страной земледельче
ской но преимуществу. Две трети всехъ налоговъ падаютъ на землю. 
Две трети вывоза приходится на продукты сельскаго хозяйства. Въ 
7.806,309 хозяиствахъ, зарегистрнрованныхъ во всеобщей переписи 
1891 г., земледел1е было отмечено основнымъ заштемъ для 
Я.462,124 хозяйствъ и побочнымъ для 2.027,506 хозяйствъ, т. е. 
въ земледелш непосредственно заинтересовано значительно больше 
половины всего населешя Страны Восходящаго Солнца.

Что же представляетъ изъ себя земледельческое населеше япон
скаго архипелага? Напомнимъ въ двухъ словахъ ближайийе исто- 
ричеше моменты, касаюнцеся земледельчоскаго класса Япоши. Япон- 
ш й крестьянинъ никогда не зналъ личной крепостной зависимости; 
но темъ не менее онъ былъ прикрепленъ къ земле, такъ какъ госу
дарство за круговой норукой небольшихъ местныхъ общинныхъ 
организащй требовало съ него аккуратной уплаты податей и повин
ностей. Земля считалась собственностью микадо, а потому купля—  
продажа ея была стеснена до крайности целымъ рядомъ законода- 
тельныхъ нормъ. Однимъ изъ важнейшнхъ актовъ эпохи великихъ 
реформъ было признаше (въ 18(58 г.) права собственности держа
телей земли на возделываемые ими участки (право это впрочемъ не 
было распространено на крупныя лесныя владешя и монастыршя 
имущества). Такимъ образомъ все землепашцы превратились въ зе
млевладельцев'  ̂ Эти участки земли были такимъ образомъ прямо 
подарены крестьянству, ихъ возделывавшему, такъ какъ не было 
назначено никакого выкупа для получешя этой земли въ право соб
ственности. ЗатЬмъ въ 1872 г. было разрешено свободное отчуж- 
деше имущества всемъ классамъ народа, а въ 1875 г. были отме
нены ограннчешя, полагавппя известный пределъ раздроблепш по-



земельныхъ участковъ. Разрешены были следовательно net оне- 
рацш съ землей, за исключешемъ лишь наследственной аренды. 
Вместе съ водворешемъ полной свободы частной земельной соб
ственности наносился существенный ударъ и общинному землевла
дению.

Каковы же результаты, которые получились въ области земле- 
владЪнш, благодаря всемъ этимъ реформамъ? Процессы, намЪтив- 
ипося въ землевладЬнш, приняли два направлены: съ одной стороны 
началось быстрое и сильное дроблеше, почти распылеше земельной 
собственности въ рукахъ самихъ землепашцевъ, съ другой— скупка и 
концентращя ея въ рукахъ наиболее имущихъ классовъ населешя 
„Тридцать л1т>“ , писалъ оффшцальный отчетъ, представленный пра- 
вптельствомъ на всем1рную парижскую выставку 1900 г.: „прошло 
со времени политической реформы, доставившей желающимъ, право 
собственности на пхъ земли, и уже большинство мелкнхъ собствен- 
никовъ, находясь въ стЬсненныхъ обстоятельствахъ, заложило свои 
земли, а частью дошло даже до необходимости продать ихъ, чтобы 
удовлетворить своимъ повседневным!, нуждамъ или чтобы добыть 
средства къ безпутпой жизни". Несомненно, что и въ этой послед
ней жалобе была доля правды. Надо помнить, что съ самаго начала 
реформъ шестпдесятыхъ и семидесятыхъ годовъ японское правитель
ство употребило псе силы, чтобы свести страну съ пути натураль
ная хозяйства на путь денежная хозяйства: къ этому былъ напра- 
влонъ и целый рядъ чисто экономическихъ реформъ и вся конструк- 
IUH податной системы. Но къ новому, —денежному,— строю хозяй
ства страна должна была привыкнуть, должны были выработаться 
новые хозяйственные взгляды, новая хозяйственная психика. Есте
ственно, что на переломе двухъ системъ,— натуральной и денеж
ной,— нашлось не мало лицъ,— которыя, потерявъ точку опоры въ 
прежней хозяйственной системе, не нашли ея и въ новой. Такт 
жертвы переходная времени были везде. Ихъ знаетъ въ болыпомъ 
количестве и наша Poccin, особенно въ техъ местностяхъ, где зем
ство и правительство думали быстро, безъ соответственной подго
товки населешя, насадить новейния формы кредитныхъ операцШ. 
Къ этой неприспособленности населешя къ новой системе необхо
димо прибавить и быстрый, и энергичный напоръ вновь насаженная 
и привившаяся въ стране капитализма. Бъ результате такого поло- 
жешя вещей, действительно, получилось то, что множество участ
ковъ, подаренныхъ правительствомъ землепашцамъ, перешло въ руки 
более или менео крупныхъ капиталистовъ. Параллельно съ процес-



сомъ разъеднненш земли съ  ея работннкомъ шли и процессы нзмель- 
чашя участковъ н путемъ наследовашя, и путемъ продажи части 
земли. Въ настоящее время, въ силу указанныхъ прнчннъ, мы нахо- 
днмъ въ Японш, во-первыхъ, чрезмерно мелкое землевлад’Ьше, а, 
во-вторыхъ, крайнее развише аренды: свыше двухъ пятыхъ земле- 
пашцевъ состоятъ арендаторами чужой земли. ЗамЪтимъ, что бытовая 
обстановка аренды чрезвычайно неблагощпятна для арендаторовъ: 
преобладаетъ фактическая аренда нзъ года въ годъ, а также сроки 
отъ 3 до 5 л’Ьтъ; бо.тЬе долгосрочная аренда практикуется редко; 
уплата производится натурой, при чемъ на долю землевладельца при
ходится Уг до 2/з урожаяГВъ такихъ тяжелыхъ услов1яхъ некото
рую защиту ннтересовъ н помощь доставлять высоко развитое чув
ство солидарности среди крестьянъ.

Насколько нзмельчеинымъ, расныленнымъ оказывается въ Японш 
землевладеше видно изъ того, что въ среднемъ на семью нзъ пяти 
душъ здесь приходится 0,8 дес.; размеры кростьянскаго землевла- 
ден1я редко доходятъ до 2— 3 десятинъ. Вообще крупныхъ iiMeniii 
сравнительно очень мало. Въ промежутокъ съ 1889 г. по 1900 г. 
избиратель депутатовъ въ парламента долженъ былъ уплачивать 
ирямыхъ иалоговъ не менее 15 ieHb въ годъ; главнымъ налогомъ 
былъ налогъ поземельный и эти 15 ieHb приходились въ среднемъ съ 
такого именья, въ которомъ было 1г/2 гектара рисовыхъ и 5 гек- 
таропъ другнхъ полей. И, не смотря на эти скромные размеры земель- 
наго ценза во всей Яноши нашлось лишь 517,130 человекъ, кото
рые удовлетворяли бы его требовашямъ, что составляло лишь 16г/.,°/0 
всего числа землевладельцевь. Очень болышя именья _ встречаются 
еще реже.

Конечно это чрезмерное измельчаню крестьянскаго хозяйства въ 
значительной мере определяется еще н темъ, что земель собственно 
годныхъ для запашки наостровахъ японскаго архипелага очень мало; 
вся. площадь обработываемыхъ полей едва достигаетъ 171/г°/0 всрй 
площади имперш, что объясняется слншкомъ горпстымъ рельефомъ 
страны. Правда благодаря жаркому климату южной половины Япо- 
ши, здесь собирается по нескольку жатвъ въ одинъ годъ съ одного 
и того же поля, а потому и площадь, находящуюся подъ различными 
земледельческими культурами, надо признать больше площади обра
ботываемыхъ полей, а именно ее можно считать равной 6,063,000 
дес. (или 6.679,509 хо) изъ которыхъ несколько больше половины 
представляютъ топкш низкш места, занятыя рисовыми посевами.

Прокармливаться съ такихъ мелкнхъ участковъ японская
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семья можетъ, только благодаря чрезвычайной интенсивности по
левого хозяйства. Полеводство здесь собственно совершенно от
сутствуем, а его заменяем огородничество: такъ тщательна об
работка земли, такъ шшмателенъ уходъ за отдельными растетямп. 
Большинство крестьянства здесь совсемъ не держим рабочаго 
скота, и потому трудъ землепашца оказывается особенно тяже- 
лымъ. По разсчету проф. Краснова, на 1 хо при системе япон
скаго хозяйства требуется не менее 300— 500 рабочихъ дней, 
и, такимъ образомъ, на обработку средняго японскаго крестяи- 
скаго хозяйства затрачивается годовой трудъ не менее 2 —  3 
человекъ.

Такъ какъ скотъ въ японскихъ деревпяхъ почти отсутствуем, 
то поля разбрасываются прихотливыми п небольшими участками 
вокругъ всей деревни. Пашня, какъ мы уже говорили, разделяется 
на заливную и сухую. Первая отводится, главнымъ образомъ, подъ 
рисъ, но тамъ, где это удобно, воду спускаютъ, убираютъ рисо
вую жатву н поле засеваютъ рапсдмъ или другими хлебами. Не
обходимость снимать несколько урожаевъ въ годъ съ одного и 
того же участка определяется темъ. что одна рисовая жатва 
даетъ валовой доходъ въ 72 руб. съ хо, что составляем 15д/0 
кадастровой стоимости земли: податей же приходится платить 
17,2 руб. съ хо, т. е. 23,9°/0 урожъя. Но интенсивность куль
туры, позволяющая брать съ одного и того же клочка земли по 
нескольку урожаевъ или снимать сразу урожай несколькихъ ра- 
стешй, определяется системой удобрешя н рядовой черезполосной 
культурой несколькихъ pacTeniii. Соответственно климатическимъ 
и почвеннымъ услов1ямъ выработана и смена посевовъ. Такъ напр., 
довольно часто наблюдается такое чередованье: 1-й годъ— рансъ 
и рисъ, 2-й годъ—  хлеба и рисъ или 1-й годъ хлеба и та- 
бакъ, 2-й годъ— хлеба и рисъ.

Мы знаемъ, какъ глубоко любим японецъ окружающш его 
растительный Mipv, мы знаемъ, въ какой зависимости находится 
отъ урожая японецъ на своемъ крошечномъ участке,— и потому 
мы не будемъ удивляться, что японецъ въ своемъ полеводстве 
путемъ опыта дошелъ до многихъ положены рацюнальнаго земле- 
делш, которыя европеецъ открылъ только въ последнее время 
при помощи научаыхъ аналпзовъ. Мы позволимъ себе здесь при
вести характеристику японскаго земледел1я, сделанную искусной 
рукой проф. Краснова.

„Японцы давно заметили, что различныя растешя требуютъ
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неодинаковыхъ иитательныхъ веществъ отъ почвы, и ввели по
мимо плодопеременной системы еще систему совместной культуры 
растешй, не мешающихъ другъ другу во время развили.

„Культура злаковъ и бобовыхъ оказалась наиболее совмести
мой, вотъ почему чаще всего вы видите, что пшеница садится 
рядомъ съ соею. Конечно, подобная культура возможна только 
при рядовомъ посеве. Но въ Япоши практикуется не только ря
довой посевъ, но и рядовая посадка. Растешя, не исключая и па- 
шихъ хлебныхъ злаковъ, садятся рядами. За рядомъ пшеницы 
садится рядъ сои, затемъ опять рядъ пшеницы и т. д. Когда 
созреваотъ пшеница, отцвЬтаетъ соя. Поле не остается после 
жатвы мертвой пустыней. Оно зеленеетъ отъ цветущей сои, и 
скоро вновь готово къ жатве этого бобоваго растешя,

„Въ  противоположность иамъ японецъ эксилоатируетъ не поч
ву. а растешя. Онъ не грабить землю, засевая ежегодно сотни 
десятинъ одннмъ и темъ же растешемъ, высасывакнцнмъ изъ гру
ди ея все питательные соки, <етобы бросить ее потомъ истощен
ную подъ понасъ. Нетъ, въ Япошп почва скорее место прикрЪ- 
плешя для растеши, которое откармливаетъ и отпаиваешь японецъ 
сложной системой удобрешя. Въ ого распоряжеши громадный вы- 
боръ этихъ последннхъ. Каждое растеше требуетъ здесь своего 
удобрешя, после каждой культуры кладется особое, и кроме того 
pacTonie удобряется во время своего роста по нескольку разъ. 
Первое место между удобрительными средствами въ Японш зани- 
маютъ безспорно человечешя извержешя и моча. И те, и дру- 
rio собираются здесь особенно тщательно.

„Экскременты переносятся на поле, где нхъ помещаютъ въ 
болыше, зарытые въ землю резервуары, помещаемые по краямъ 
нолей. Здесь ихъ разжнжаютъ въ 2— 3 раза болыиимъ объ- 
емомъ воды и употреблнютъ въ дело— летомъ дней черезъ 5— (>, 
зимой дней черезъ 10, после того какъ они начнутъ разлагаться 
и выделять амм1акъ. Свеж1е экскременты и особенно мочу упо 
треблять вредно. Почва не поглощаетъ ихъ, и они, скопляясь на 
известной глубинЬ, вызываютъ явлешя выгоранш pacTeniii. По ме
ре надобности особыми черпалками экскременты подливаются къ удо- 
бряемымъ растешямъ“ .

Кроме человеческпхъ экскрементовъ для удобрешя употребля- 
югь конски! помотъ и вообще извержешя животныхъ; отбросы, по- 
лучаюшдеся при нриготовленш саке, сои; жмыхи, остающееся отъ раз- 
личныхъ маслянистыхъ се.мяпъ; золы, зеленое удобреше отъ разно-



(il

образныхъ растенш, морсши водоросли, гнилую рыбу и, наконецъ, 
въ самое посл’Ьдцее время суперфосфаты и извсстъ,

Вспашка, пли вернее сказать, перекопка земли принята здесь 
мелкая, но зато нахатный слой разрыхляется чрезвычайно мелко, 
что обезиечиваетъ особую силу за всеми процессами проветриванш.

Переходя теперь къ различнымъ ста,д1ямъ обработки земли, мы 
прежде всего должны отметить почти повсеместное отсутств1е плуга: 
взрыхлеше почвы въ громадномъ большинстве случаевъ производится 
ручнымъ сиособомъ, при помощи особаго инструмента, называемаго 
по-японски куба и представляющая родъ мотыги. Тамъ же, где 
въ дело идетъ нлугъ, то и этотъ плугъ достался населен!ю отъ дале
кой старины и по своей конструкцш сильно наиомннаетъ нлугъ егин- 
тядъ эпохи фараоновъ. Вороны почти всегда бываютъ деревянный. 
Телегь, иовозокъ и другихъ экипажей въ крестьянскомъ яионскомъ 
хозяйстве совсемъ нетъ: все переносится и перетаскивается самими 
людьми. Прибавьте сюда циновки, корзинки, несколько глипяныхъ 
горшковъ, большую каменную ступку, въ которой съ помощью де
ревянная песта толкутъ рисовыя зерна, просорушку и вЬялсу, п 
вы будете иметь почти полный наборъ сельскохозяйственныхъ ору- 
дШ, необходимыхъ японскому земледельцу.

„Отсутств1е скотоводства и дойныхъ животныхъ и молочная 
хозяйства замечаетъ нроф. Красновъ": ,,сокращаетъ более чемъ 
на треть число земледельческихъ орудш и домашней утвари. Во 
дворе японскаго мужика вы не увидите ни хлева, нн стоилъ, не 
услышит*; ржашя коня или мычашя коровы. Только nenio петуха на
помнить вамъ, что вы въ деревне. Нетъ обычныхъ горшковъ и 
маслобоекъ. стоговъ сена и грудъ испачканной навозомъ соломы, 
въ которой роется своимъ рыломъ свинья. Здесь все делаетъ и за 
все отве.чаетъ человекъ, привыкпий сокращать потребности свои 
до niinimum’a“ ...

Трудъ японская крестьянина распределяется въ течешя всего 
года равномерно. Онъ не знаетъ техъ сиазматическихъ ириступовъ 
работы, которые сопряжены съ нашей страдою и вместе съ темъ не 
знаетъ техъ глухнхъ полосъ вынужденная безделья, которыя свя
заны у насъ съ долгой зимой, закутывающей деревни и поселки сугро
бами снега Кроиотливая работа безъ помощи со стороны домашнихъ 
жнвотннхъ сделала его трудолюбивымъ п трудосиособнымъ. Но эта 
же самая работа, приковывшан его вннмаше не къ шнрокимъ равни- 
намъ, на которыхъ колышется море хлебовъ. а къ каждому отдель
ному растешю, чуть ли не къ каждому отдельному листику, къ от-
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дельному с1;мячку, сделало ого въ работе чрезвычайно мелочиьшъ. 
Надъ какой нибудь безделушкой, надъ какой нибудь мелочью онъ 
способенъ просидеть часы п дни для того только, чтобы выполнить 
ее артистически. Правда, здесь на его характере отражается не 
только вся организация его вЬковой работы, но и его чуткое ко все
му красивому сердце, но это д£лаетъ его еще более расточителем ь 
его времени и труда.

Но если OTCYTCTBie домашиихъ животныхъ делаетъ японца кро- 
потливымъ и мелочнымъ въ своей работе, то съ другой стороны та 
же причина даетъ возможность ему сохранить свою душу мягкой п 
чуткой, такъ какъ мнопе считаютъ, что обращеше съ домашними 
животными вызываетъ въ человеке некоторую огрубелость чувствъ. 
Далее, отсутств1е животныхъ опять-таки даетъ возможность съ боль
шей легкостью сохранять ту чистоту, которая такъ поражаетъ въ 
японской деревне каждаго туриста.

Подводя нтогь сказанному, мы видимъ что земледельцу сравни ■ 
тельно нетрудно было бы вести здесь свое хозяйство: небольшой 
клочекъ земли своими обильными жатвами кормитъ всю семью, ору - 
Д1Я производства въ большинстве случаевъ еамыя дешевыя, въ скотъ 
не приходится вкладывать капитала, построекъ много не нужно. 
Одна— беда: цепы на землю, годную для земледельческой культуры, 
очень высоки. Почти десять летъ ̂ уому назадъ когда по Япоши пу- 
тешествовалъ проф. Красновъ, хо рнсоваго поля въ среднемъ сто- 
илъ около 465 руб. а сухой пашни 144 руб Мы видели, что экономи- 
чсск!е процессы, связанные съ коренными переменами въ политиче
ской жизни, происшедшими въ конце только что мнпувшаго века, 
привели къ тому, что множество крестьянскихъ семействъ потеряли 
свои земли, которыя перешли въ руки буржуазш. Эти безземельные 
крестьяне теперь живутъ въ большинстве случаевъ на положеши 
арондаторовъ п лишены всякой надежды стать самостоятельными хо
зяевами, особенно въ виду чрезвычайная роста ц£нъ на пашню. 
Ростъ городовъ и фабрично-заводской деятельности отвлокаетъ те
перь значительные кадры этихъ нролетар1евъ изъ деревень, но темъ 
не мен£о связь съ деревней у этихъ иеконныхъ зомледельцевъ раз
рывается нелегко. И фабричная отъ станка, и прислугу тянетъ на
задъ къ себе въ деревню, куда время отъ времени и отправляются 
мнопе, хотя бы на короткую побывку.

Конечно, разложение деревни и переходъ земель въ руки капи
тала можетъ быть задержанъ и даже остановленъ путемъ развитш 
кооперативная движешя и всевозможныхь организащй, служащихъ



делу взаимопомощи. Въ этомъ отношенш Япошя,— по крайней ме
ре. некоторые изъ ея земледельческнхъ округовъ — издавна обладаютъ 
весьма оригпнальнымъ учреждешемъ. Оно называется Hotokousha. 
Это собственно товарищество, составленное нзъ м'Ьстныхъ жителей 
и имеющее своею цёлью оказывать всяческую помощь земледельче
скому классу. Оно старается прививать крестьянамъ поняш о береж
ливости и умеренности, а также приходить оказывать денежную по
мощь, какъ отдельнымъ хлЬбопашцамъ, такъ и целымъ селешямъ, 
когда ихъ постпгаетъ какое нибудь стихшное б-Ьдств!е въ роде по
жара, наводненш, урагана, землетрясешя; оно же даетъ ссуды на 
различный производительный преднр1ят!я; понуждаетъ населеше къ 
обработке заброшенныхъ земель, къ облесенпо подходящихъ уча- 
стковъ земли, къ проведение оросительныхъ каналовъ, къ постройке 
дорогъ, насыпей и водоотводовъ. Оно ставить своей задачей также 
пропаганду своихъ идей, по возможности, среди широкихъ круговъ 
японскаго населешя.

Для открыт Hotokousha въ той или другой сельской местности 
достаточно, чтобы въ ассощацш согласились поступить семь членовъ. 
Отъ участника требуется, чтобы онъ не былъ безбожникомъ, не счи
тался" врагомъ династш микадо и не былъ эгоистомъ, сиособнымъ 
трудиться только для самого себя. Каждый членъ Hotokousha даетъ 
обязательство быть умереннымъ и все излишки отъ своихъ дохо- 
довъ или заработковъ, не употребленные на необходимый нужды сво
ей семьи, вносить въ ассощацио. Все должностныя лица асеощащи 
выбираются на общихъ собрашяхъ членовъ и должны служить об
ществу безвозмездно.

Для всехъ ссудъ, которыя выдаются этими ассощащями, тре
буется поручительство двухъ лицъ а иногда и особыя обезнече- 
шя. Въ большинстве случаевъ подобный ссуды погашаются перюди- 
ческими взносами. По всемъ ссудамъ, выдаваемымъ Hotokousha, 
и по всемъ вкладамъ, имъ принимаемым  ̂процентовъ не платится.

Капиталы такой ассощацш составляются изъ земельныхъ участ- 
ковъ, подаренныхъ обществу нравительствомъ и частными лицами, 
изъ сулмъ, выдаваемыхъ центральной Hotokousha своимъ фи.ш- 
ламъ въ виде авансовъ и, наконецъ, изъ членскихъ взносовъ. За- 
тЬмъ идутъ общее вклады, представляющее собой небольнпя суммы, 
уделяемыя каждымъ членомъ изъ своихъ ежедневныхъ расходовъ 
ir подлежащая возврату по требовашю ихъ собственника; далее осо
бые вклады, поступающее на определенное время и являющееся 
единственными суммами, на которыя общество начисляетъ проценты
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и, наконецъ, добровольный пожертвованы, которыя обыкновенно со
стоять изъ суммъ, вносимыхъ каждымъ членомъ при окончательной 
уплате долга сверхъ занятой суммы.

JlotokousJia основываются обыкновенно на шестьдесятъ летъ. 
Когда общество въ силу тЬхъ пли другихъ нрпчинъ прекращаеть 
свое существоваше, его собственность и управлеше его делами пе
реходить къ центральной ассошаши.

Къ сожаление, эти нрекрасныя учрежденш, какъ свидетель
ствуем Дюмоляръ, въ последнее время начинаюсь работать съ 
меньшей энерпей, такъ какъ ихъ общинный духъ стоить въ нро- 
тиворечш съ индивидуалистическими тенденщями новаго времени. 
Но зарождеше кооперащй новаго типа, быть можетъ, ожнвитъ и 
старыя симпатш къ Hotokousha, а въ свою очередь найдеть въ 
нихъ и для себя источннкъ новыхъ сплъ. Въ стране за последте 
годы начинаетъ появляться много, какъ коммерческихъ, такъ и иро- 
изводительныхъ земледельческнхъ синдикатовъ. Съ 1897 г. син
дикаты эти взяты закономъ подъ особое покровительство.

Несмотря на. свои старннныя земледельческая оруд1я, которыя 
достались японскому крестьянину изъ далекаго прошлаго и почти не 
изменяются съ тЬхъ поръ, японскш крестьянинъ подъ вл1яшемъ 
широко ноставленнаго народнаго образовашя довольно легко усваи- 
ваетъ въ своей жизни мнопя даже весьма сложиыя новинки совре
менной европейской цивилнзацш. Такъ, напр., во многихъ дерев- 
пяхъ въ доме даже самаго беднаго крестьянина вы найдете элек
трическое освещешс: оказывается, что деревня прюбрела въ склад
чину данамо-машину и воспользовалась силой соседняго горнаго по
тока для того, чтобы обезпечить себя электрпческимъ освещешемъ. 
Почти каждая деревня устраиваетъ у себя водопроводъ; громадное 
большинство деревень связано съ наиболее важными и населенными 
нзъ соседнихъ пунктовъ телеграфными и телефонными проводами; 
въ очень .многихъ деревняхъ можно встретить сейсмологически! 
нриборъ, предсказывающш приближеше и начало землетрясешя. 
Наконецъ, лучшимъ здан1емъ въ деревне всегда является школа на 
которую местное населеше не жалеетъ затрачивать евоихъ силъ. 
При наличности этихъ данныхъ есть полныя основаны надеяться, 
что ирогрессъ земледельчсскаго населешя въ конце концовъ все же 
выйдетъ на широкШ путь.

Одннмъ изъ тормазовъ этого совершенствованы деревенской 
жизни является исчезновеше мелкой земельной собственности. Круп
ные землевладельцы предпочитаютъ не вести самимъ хозяйство, а



раздаютъ свои земли мелкими участками многочпсленнымъ аренда
торами Мы видели, каково положеше японскаго арендатора: онъ 
вынужденъ часто отдавать большую половину своей жатвы въ из
дольную уплату, онъ не можетъ почти никогда разсчитыватъ на 
долгосрочную аренду. Бее это, конечно, совершенно лишаетъ арен
датора всякой возможности вкладывать какой-либо капиталъ въ 
мельоратнвиыя предщлят]я. Однако, воиросъ объ улучшенш земель- 
ныхъ угодш, даже несмотря на указанный неблагоирштныя услов1я, 
сд'Ьлалъ за „в’Ькъ просв'Ьщешн“ значительные шаги впередъ. Такъ 
за время революцш (съ 18Ь8 г.) наблюдете за потоками спасло 
широкое пространство земли отъ наводнешй; зат’Ькъ при помощи 
паровыхъ иомиъ осушены обширныя болотистыя местности. Насколько 
энергично въ этомъ нанравлеши производится раобта, можно судить 
потому, что въ одной только области годовой работой этихъ иомиъ 
было обсушено 1,000 гектаровь, которые въ первомъ же году дали
45,000 гектолитровъ рису.

Новыя культуры, хотя бы только въ иобочныхъ областяхъ зем- 
лед’Ы я  начинаютъ также прокладывать ce6t путь въ крелотъян- 
скомъ хозяйств!). Особенно это заметно въ области садоводства. 
Крайне влажный климатъ Япоши сд’Ьлалъ ея природные фрукты 
слишкомъ водянистыми и маловкусными. Но уходомъ за плодовыми 
деревьями за последнее время достигнуто очень многое. Яблони 
теперь даютъ большой доходъ не только на Хоккайдо, но и въ 
С’Ьверо западной части Ниппона. Апельсины вывозятся и въ Рос- 
ciio, и въ Северную Америку. Крутые склоны горъ, не годные ни 
для пашни, ни для пастбища засажены въ настоящее время во мно
гихъ мЪстахъ плодовыми деревьями. Хлопчатобумажный плантацш 
нисколько уменьшаются, а за то увеличивается возд1иываше шелка. 
Скотоводство разростается и укрепляется, благодаря тому, что на
селеше обратило серьезное внимаше на высоте, нагорные луга, 
дакнще достаточный кормъ скоту. Напомнимъ, что количество скота 
въ Япоши очень не велико: въ 1901 году лошадей приходилось 
лишь 31 голова на 1,000 душъ населешя, а рогатаго скота всего 
лишь 2U на ту же тысячу душъ. Но потребность въ мясЬ начи
наешь уже сказываться въ населеши: изъ года въ годъ увеличи
вается число боенъ и число накали паем ихъ животныхъ. Это тече
ше замечается и на развнтш свиноводства, которое за последнее время 
ирннимаетъ все болыше и больнпе размеры и на числе рогатаго скота: 
въ 1888 г. быковъ и коровь насчитываюсь во всей Яноши 1,011 
тысячъ головъ, а въ 1901 г. уже 1,282 тыс. BMtcrfe съ этимъ
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расширяется уиотреблеше молочныхъ продуктовъ, а также и упо- 
треблете кожи, тогда какъ раньше кожаный товаръ былъ очень 
рЪдокъ и даже на обувь, какъ мы видели выше, употреблялось почти 
исключительно дерево и солома. Впрочемъ, потребность въ продук
тах!, животноводства настолько выросла, что страна далеко не удо
влетворяем своими силами всего своего производства: мясо вво
зится, главнымъ образомъ, изъ Австралш, а молоко, масло и олео- 
маргаринъ (въ консервированиомъ виде) — изъ Европы и Америки.

Укажемъ, наконецъ, что н самый уходъ за землей (напр., при
менено фос(|)атовъ, имеющее место съ иодавняго времени) и при
мкнете новыхъ способовъ обработки, но крайней мере, по отноше- 
iiiio къ некоторым!, культурамъ иногда весьма значительно под
няло производительность земли; такъ, напр., несмотря на то, что 
площадь, занятая чайными плантащями, сократилась, производи
тельность этихъ нлантацш увеличилась на 17%.

Такимъ образомъ, несмотря на всю неблагопр1ятпую экономи
ческую обстановку, въ которую поставлено современное японское 
землед!ше, японскш земледФ.лецъ не остается коснымъ, а отвое
вываем у природы все новыя и новыя области производительных!, 
операцш.

II.

Вторымъ промысломъ noc.it земледельческаго на остро
вахъ японскаго архипелага является рыбная ловля и, действи
тельно, въ такой стране, какъ Япошя, эта отрасль народнаго 
хозяйства должна стоять на очень большой высоте. Въ самомъ 
деле, море врезывается въ самое сердце пмперш микадо; оно 
переполнено множеством!, удобныхъ бухтъ; береговые леса даютъ 
прекрасный строительный матер1алъ для всехъ строительных!, ры- 
бацкихъ предпр1ятш. Кроме того, прибрежное море представляем 
чрезвычайное разнообраз1е условп! для жизни рыбъ, а потому обоз- 
печиваетъ и чрезвычайное разнообраз1е промысловыхъ животныхъ. 
У береговъ Японш мы находнмъ воды, отлпчающшся другъ отъ 
друга не только по сродней годовой температуре, но и по глубине 
и по химическому составу. Все это, конечно, оказываем особенно 
большое в.шппе на стаи бродячнхъ рыбъ, прнходящихъ въ огром- 
номъ количестве метать икру у береговъ острововъ.

Промысловое рыбацкое населеше Японш весьма значительно. 
Въ 1899 г. считали 907 тыс. рнбацкпхъ семей съ 8,389 тыс.
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душъ обоего пола; промысловыхъ судовъ по последнимъ даннымъ 
было 420,000. Промыеловыя операцш все увеличиваются и уве
личиваются п уже въ 1899 г. на рынокъ поступило продуктовъ моря 
на 72 мплл. руб.; прпчемъ оказалось, что за пять летъ ценность 
продуктовъ лова увеличилась больше чемъ въ два раза. Конечно, 
помимо всей той части улова, которая поглащается рынкомъ. значи
тельная доля его остается на пропиташе самого рыбацкаго насе
лешя.

Главнымъ нредметомъ лова является сардины, за которыми сле- 
дуютъ боннты, пагры, макрели, треска, акула, лососевый породы, 
сельди, затемъ разные сорты моллюсковъ, креветъ, устрпцъ; дал'Ье 
занимаются сборомъ’морскпхъ водорослей, и въ большей, или мень
шей степени процветаетъ и китобойный промыселъ. Рыба, конечно, 
идетъ прежде всего на пишу человеку въ самомъ разнообразномъ 
виде: свежая, сушеная, соленая, копченая и консервированная. 
Затемъ почти на L0 милл. рублей изготовляется ежегодно удобри- 
тельныхъ туковъ. Далее изъ рыбы же добывается жиръ, различ
ный масла п лекарственныя вещества. Все это, конечно, поглащаетъ 
довольно значительное количество рабочихъ силъ, особенно если 
принять въ разсчетъ различные побочные промыслы, въ роде, наир., 
добычи соли, въ которой занято до 140 тыс. человекъ и которая 
ежегодно даетъ (300— 700 тоннъ (но 62 пуда) продукта. Сообразно 
съ этимъ Яношей вложенъ въ своп рыбные промыслы весьма зна
чительный капнталъ. Такъ, наир., одни оруд1я лова и лодки соста- 
вляютъ ценность, не меньше, какъ въ 2.000,000 руб. Развиты и 
отхож1е рыбные промыслы, хотя сравнительно въ незначительных!, 
размерахъ: промышленники ездятъ и къ берегамъ Кореи и къ Са
халину и къ Канаде и попадаютъ даже въ австрал1исюя воды (не
значительный промыселъ по сбору морской капусты п жемчуга). 
Вся масса продуктовъ морского лова Япошя иотребляетъ но пре
имуществу сама; вывозъ ихъ не великъ: приблизительно на 0г/2 милл. 
рублей и, главнымъ образомъ, въ Китай.

Японш очень внимательно и любовно относится къ своимъ рыб- 
нымъ богатствамъ. Японское законодательство всеми силами ста
рается охранить ихъ отъ хищничества со стороны промышленни- 
ковъ. Въ этомъ правительству много помогаетъ п общественная 
самодеятельность. На территорш японскаго архипелага не мало 
насчитывается рыболовныхъ и рыбоводныхъ обществъ, которыя своею 
главнейшей целью ставятъ изучеше условШ и техники рыболов
ства. Открыть целый рядъ спещалышхъ заведешй, учреждешй,

*



посвященныхъ вопросами, данной области: такъ въ 1901 г. Япошя 
насчитывала здЪсь 25 опытныхъ станщн и 24 рыбацкихъ школъ. 
КромЪ того, въ Японш открыто единственное въ Mipt высшее учеб
ное заведете по рыболовству— Супсонъ Кошужк». Поступать туда 
могутъ только молодые люди, окончивппе среднее учебное заведеше. 
Оно нмЪетъ четыре факультета: рыболовства, рыболовной техно- 
лопи, рыбоводства и отд1;леше для подготовки сиещалистовъ для 
лова въ Mopt на большой глубшгЬ. Студентъ оста('тся въ учебномъ 
заведенш три года, изъ которыхъ два первыхъ посвящены теоре- 
тическнмъ занятшмъ, а второй— ирактическимъ работамъ: въ лабо- 
ращмяхъ, на опытныхъ с?анщяхъ и на водахъ. Съ этой irLibio 
при институт!; имеется 10 опытныхъ станцш, много рыболовпыхъ 
судовъ и 2 океаискихъ парохода. Работы японскихъ ученыхъ по 
ихтюлогш и океанографш выдЪляются и по своему количеству, и но 
своему значешю.

Большое внимаше отводится Яношей и рыбоводству. Особенно 
въ этомъ отношенш заслуживаешь внимангя разведете карповъ. Для 
этого японски; рыбоводы чрезвычайно остроумно использовали Tt> 

пруды, которые приходится ежегодно устраивать на рисовыхъ по- 
ляхъ. Когда эти поля покрыты водой, туда пускаютъ стаи карповъ, 
которые не только сами представляютъ доходную отрасль хозяйства, 
но приносятъ значительную пользу и папигЬ: они уничтожаютъ вред- 
ныхъ насЪкомыхъ и плевелы, а болЪе крупные экземпляры постоянно 
бороздятъ почву и тЪмъ самымъ подвергаютъ ее какъ бы постоянной 
бороньб1’>. На зиму же карповъ пересаживаютъ въ особые пруды. 
КромФ. того, рыбоводы же занимаются разведешемъ черепахъ, 
устрицъ, водорослей (послЪднпхъ такимъ путемъ собирается еже
годно на Vг мил. руб.).

Но капиталистическое производство, конечно, даетъ себя чув
ствовать народу тяжелымъ бременемъ, и наемнымъ рабочимъ на рыб- 
ныхъ промыслахъ выиадаетъ нелегкая доля.

Изъ другихъ отраслей добывающей промышленности гораздо 
меньшую роль въ жизни страны занимаешь горное д£ло. Бъ немъ 
занято около 130.000 рабочихъ (нзъ нихъ больше ноловины на 
каменноуголышхъ копяхъ). Прежде Яиошя считалась богатой бла
городными металлами; въ дМствительности же горныя богатства ея 
ограничиваются углемъ, мЪдыо и ctpoii. Особенную ценность ирод- 
ставляютъ каменноугольный залежи. Въ н£которыхъ мЪстахъ раз
вертываются так1е могуч1е пласты этого ц̂ инаго минерала, что они 
представляются прямо неисчерпаемыми. По качеству своему япон-
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c k i S уголь ниже анпийскаго, но зато н дешевле его. Преимущество 
многихъ японскихъ коней заключается въ томъ, что онн нодходятъ 
къ самому морю, н перевозка, и доставка его до крайности упро
щается. Близость моря оказываетъ самое благощлятное влшше на 
на эти каменноугольные районы. Ни дыма, ни копотн вы не заме
чаете; всюду зеленеюнця и чнстенькш горы и равнины, морской воз- 
духъ н здесь продолжаешь свое оживляющее, волшебное действ1е.

Благодаря мощности угольныхъ пластовъ, въ коияхъ здесь мы 
часто встречаемъ высом’я и нросторныя галлерен. Главнымъ бичемъ, 
какъ угольныхъ, такъ и всякихъ другнхъ копей въ Японш является 
вода. Высчитало, что при добыче одной тонны угля приходится вы
качивать въ среднемъ 20 тоннъ воды; удалеше изъ шахтъ воды 
составляетъ почти треть всехъ расходовъ но добыче угля и погло- 
щаетъ десятую часть добытаго угля. Некоторый копн, какъ, напр-, 
на разработкахъ богатаго дома Митс^И, выделяются свонмъ благо- 
уотройствомъ. Здесь галлереи освещены элекричествомъ, повсюду 
вагончнкн, приводимые въ движете канатамн. Общая годовая до
быча каменнаго угля въ Японш равняется 7— S милльонамъ тоннъ. 
Недостатки каменноугольнаго промысла, однако, такъ велнкн, что 
съ японскимъ углемъ конкурируетъ н австрал1йскш, и китайсий.

Нзъ остальныхъ продуктовъ горнаго дела обратила на себя вин- 
Manie медь. Выплавка меди возрастаетъ съ каждымъ годомъ; и въ 
настоящее время Японш не только сама себя обслуживаетъ своею 
медью* но и вывозить значительное количество ея за границу. 
Дальше идетъ сера, добыча которой меняется скачками, то повы
шаясь, то понижаясь, но, во всякомъ случае, и сера является пред- 
метомъ вывоза.

Но чемъ бедна Япошя, такъ это железомъ и нефтью. И въ 
томъ, и въ другомъ она находится въ полной зависимости отъ ввоза. 
Изъ всей добываемой за годъ руды ежегодно въ среднемъ выпла
вляется около I 1/* милльона пуд онъ металла въ виде чугуна, же
леза н стали. Это количество металла составляетъ лишь малую долю 
того, что требуется страной. Добыча нефти развивается быстро и 
сильно: за последнш десятокъ летъ только что минувшаго века, она 
увеличилась въ 20 слншкомъ разъ, н тЬмъ не менее Японш не удо
влетворяется своимъ керосиномъ и другими нефтяными продуктами, 
ввозъ которыхъ увеличивается безпрерывно.

Добыча золота очень невелнка —  около 150 пудовъ въ годъ; 
серебро получается въ болынихъ размерахъ: 3 — 4 тысячи пудовъ 
ежегодно. Кроме того въ Японш добиваются весьма значительный
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количества колчедана, свинца, олова, мышьяка, купороса, ртути, 
графита.

Ноложеше рабочцхъ въ этихъ отрасляхъ производства, охрана 
ихъ труда и развит!'е самосозпанш по существу не представляетъ 
ннкакнхъ особенностей по сравнешю съ Имъ, что мы находили нъ 
промышленности обрабатывающей, а потому на этихъ вопросахъ 
мы и остановимся въ следующей главЪ. Зам'Ьтнмъ только, что раз- 
miTie каменноугольной промышленности дало могучи! толчекъ росту 
фабрично-заводской деятельности.

Горное д'Ьло въ настояние время находится подъ значптель- 
нымъ иокровительствомъ японскихъ законовъ; но вм’1>ст1> съ Имъ 
правительство устаиавливаетъ завсЪмп горными преднрцтнмн весьма 
тщательный надзоръ черезъ евоихъ горпыхъ инспекторонъ. Про
грессу горнаго дЪла въ Япоши много сод^йствуетъ открытое еще въ
1871 г. инженерное училище ̂ лн изучены горнаго д-Ьла и металлп- 
ческихъ ироизводствъ.

III.

Переходя теперь къ обрабатывающей промышленности, мы должны 
выдвинуть на первый планъ японскаго кустаря. Сделать это необхо
димо, если но по количеству ноглощаемаго кустарной промышлен
ностью капитала и но размЪрамъ производимых'!, ею ц!;нностей, то, 
во всякомъ случаЪ, по численности рабочпхъ силъ, занятыхъ .ею, и 
по историческимъ и экономическимъ осповашямъ. Мы вид'Ьли, что 
культурныхъ земель, не смотря на ихъ высокую производительность, 
все-такн не хватаетъ для японскаго землед'Ъльческаго населешя, осо
бенно при значительности Ихъ налоговъ, которые приходится нести 
сельскому населенш. Такимъ образомъ, передъ янонскимъ наро- 
домъ развертывается вопросъ о кустарной промышленности, объ 
отхода и эмигрант. Наймемся сначала кустарной промышлен
ностью.

Еще совс'1;мъ недавно Япошя была знакома только съ кустар- 
нымъ способомъ производства и совершенно не знала ни фабрикъ, 
ни заводовъ. Не смотря на небывалое развито капиталистиче
ской,— фабрично-заводской промышленности,— въ Япоши за нослЪд- 
Н1Я десять лЪтъ, кустари все еще занимаюсь весьма устойчивое 
ноложеше и нзъ нЪкоторыхъ позпцш едва-ли когда-нибудь будутъ 
выбиты новыми течешямн промышленной жизни.

Такими твердынями кустарныхъ промысловъ являются глав-
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HtiiiHin отрасли старо-японской промышленности. Сюда относятся: 
лакированный, бронзовый, фарфоровыя, фаянсовый изд'Ь.пя, бу
мага, соломенный изд£лш. растительный масла, сахаръ. Въ общемъ 
запятыми въ этихъ нредпр1}тнхъ оказывается около 4 %  всего 
женскаго населешя.

Особенно безопасной для кустаря является та область, гд’Ь 
отъ работника требуется много вкуса и личнаго почина. Въ этомъ 
отношенш эмальпрованное мозаичное производство (cloisonne) за- 
нимаетъ первое м£сто. Оно до сихъ поръ составляешь гордость 
Японш. Такъ же хороши вышивки шелками но парчЬ, бархату 
и креиовымъ матерьямъ; и зд'Ьсь очень часто' ноиадаютъ высоко
художественный пронзведенш. Конечно, эти работы очень дороги, 
не доступны шнрокнмъ массамъ и не могутъ занимать много 
рукъ,но не надо думать, что художественное чутье японскаго народа 
давало себя чувствовать только въ этой дорогой области про
мышленности, напротив’!., артистическая жилка сказывается почти 
во всЬхъ работахъ японскаго кустаря. И  во многихъ самыхъ 
дешевыхъ работахъ вы видите и изящество, и тщательность от- 
Д’Ьлкн, которыя въ Квроп’Ь доступны только богатымъ людямъ, 
при покунк’к вещей въ дорогпхъ магазпнахъ. „Дешеныя ткани",— 
говоритъ г-жа Ьэконъ: „спшя и б'Ьлыя полотенца, обычныя чай- 
ныя чашки и чайники, большой железный котелъ въ сельской 
K y x n i,— все это вещи, обладающая своеобразной красотой и изяще- 
ствомъ въ такой же мЬр’Ь, какъ богатый креиъ, серебряная ка
дильница, изящный фарфоръ и элегантный лакъ въ богатой обста- 
новк’Ь даймшса"... И  художественный вещи широко распростра
нены среди даже небогатаго населешя. Не надо забывать, что про
стота домашней обстановки освобождаешь японское хозяйство отъ 
пршбр’Ьтешя uluaro ряда предметовъ домашпяго обихода: японцу 
не за ч’Ьмъ покупать столы, стулья, шкафы, кровати, не за ч1>.мъ 
тратить деньги на ремонтъ этихъ предметом, и у него, такимъ 
образомъ, остается свободной бол’Ье пли мен'Ьо заметная сумма де- 
негъ, которыя онъ тратишь на покупку какемоно, цв’Ьтовъ, вазъ и 
другихъ предметовъ чистой эстетики.

Правительство вс’Ьмн силами старается поддержать вкусъ у 
яионскнхъ ремесленииковъ. Съ этой цЪлью устраиваются много
численны}! выставки въ разпыхъ уголкахъ провипцш. На выстав- 
кахъ этихъ можно легко убедиться, что вкусъ народа стоишь вы
соко и теперь отличается глубокнмъ поипманьемъ красоты и 
изящества.



Къ сожалЬнно, новыя экономпчешя течешя далеко не ноддер- 
живаютъ артистнческаго чувства японскаго кустари въ томъ папря- 
женш, въ которомъ оно было раньше. Прежде всего исчезли, сме
тенные ncTopieii, покровители японскаго искусства въ лице дай
мюсовъ и богатыхъ самураевъ; обеднели также храмы и монастыри, 
лишенные огромной части своихъ богатыхъ пом'ктш н являвппеся 
раньше хорошими заказчиками на различные предметы роскоши п 
искусства. Во-вторыхъ, на эти же предметы появился снросъ За 
границу: между пронзводнтелемъ и потребителемъ сталъ посредник!., 
который больше обращалъ вннмаше на количество товара и быстроту 
поставки, чемъ на художественность иснолнешя заказа.

Эта необходимость работать не на определенный, местный рн- 
нокъ, а вообще на крупный рыпокъ являлась новымъ факторомъ, 
кото])ый давалъ чувствовать свою тяжесть всему кустарному Mipy 
Япоши. Раньше всюду, где японскому кустарю приходилось сопри
касаться съ круинымъ рынкомъ, онъ встречалъ известную государ
ственную организацию, которая регулировала производство, покупала 
товаръ у производителя по установленннмъ ц1>намъ и брала на себя 
заботу о дальнййшемъ сбыт-!'.. Теперь, конечно, при открытыхъ две- 
ряхъ н новой организацш госуда|)ственной власти и новыхъ отноше- 
1нй, установившихся между нею и народомъ, ничего нодобнаго уже 
но могло быть, п сбытъ кустарныхъ пздел1й попалъ въ руки скупщн- 
камъ, которые и оставляли у себя львиную долю заработка кустаря.

Подобную беззащитность японскаго кустаря устранить нелегко 
уже нъ виду того, что вся эта промышленность целпкомъ знждится 
па мелкнхъ семейпыхъ союзахъ Добровольные союзы, охватываю- 
mie въ техъ или другпхъ частяхъ производства большое количество 
производителен, при такихъ услов1яхъ получить шнрокаго разв1т я  
не могли. Все дело шло неизменно традшиоинымъ путемъ: сынъна- 
следовалъ заняло отца, дельный подмастеры1 усыновлялся масте- 
ромъ, п такимъ образбмъ нередко нее npicMU и тайны того пли дру
гого производства оставались въ теспомъ кругу небольшого числа 
лицъ. Такое положеше вещей делаетъ кустаря .мало способнымъ къ 
отпору ноблагощштшхъ для него экопомпчеекпхъ процессов!.. Не
которые нзъ кустарныхъ производствъ не выдержали натиска капи
тализма и превратились въ домашнюю форму крупной промышлен
ности. Таково спичечное производство, въ которомъ совмещаются 
признаки п мелкаго кустарнаго и крупнаго фабричнаго хозяйства. 
Деревянный коробки для сипчекъ заказываются окрестным!, куета- 
рямъ, которые изготовляютъ пхъ по очень дешевой цене.



Ho Tt же новые экономичеше процессы и новыя бытовыя осо
бенности, которыя угиетающимъ образомъ действуютъ на кустарный 
»пръ Япоши, выдвинули вместе съ Имъ целый рядъ новыхъ по
требностей, а следовательно и производству которыя въ значитель
ной своей части обслужнваютэя кустарями же. Такъ, въ настоящее 
время, на территорш „Страны Восходящая Солнца" появились ка- 
менщикъ, мыловаръ, стеколыцикъ, слесарь, часовщикъ, столяръ.—  
профессш, которыя раньше были здесь неизвестны. Евроиеншя 
моди создали заказчнковъ для портныхъ, въ которыхъ раньше въ 
виду крайней простоты «атональной, японской одежды потребности 
почти пе было; вместе съ евронейскимъ фасономъ одежды явилась 
необходимость въ белье, следовательно, развились две новыя про
фессии белошвейка и прачка: наконецъ, въ силу техъ же прпчинъ, 
появился саиожникъ.

Но какъ ни глубоки экономичошя и бытовыя изменешя въ 
обстановке японскаго кустарнаго Mipa, яионскШ кустарь все же со- 
храиилъ много оригинальная и старинная и во внешней стороне 
производства и въ щнемахъ своей работы. Иъ былое время различ
ный ремесла объединялись въ цехи п гильдш, которые и были по
датными единицами. Они разселялпсь поэтому кварталами. Такое же 
распределеше ремесленнпковъ по кварталамъ бросается и теперь 
въ глаза, но крайней мере, въ некоторыхъ болыппхъ городахъ. 
Въ одной улице приготовляются, напр., бочки изъ бамбука, въ дру
гой — красильщики заготовляютъ въ болыппхъ медныхъ ведрахъ раз
личный краски: черную, коричневую, красную. Дальше расположились 
гладильщики, которые растираютъ распоротые киримоны на болыппхъ 
доскахъ... Все это мелмя предпр1ят1я, мелкш ремесла съ перво
бытными оруд|’ями производства, безъ всякая почти разделены 
труда.

TV.

Одннмъ изъ пепоеродственныхъ и наглядныхъ носледств!Й раз- 
BiiTiH фабрично-заводской деятельности, какъ и везде, такъ и здесь, 
въ Японш, является ростъ городовъ. Городская жизнь, действительно, 
развернулась здесь съ необычайной силой и быстротой.

Есть случаи прямо головокружительная выросташя японскихъ 
городовъ.

Вычислить ироцентъ всего городского населешя въ Япоши 
трудно прежде всего потому, что японцы въ евоихъ статистических!»
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нзсл'Ьдовашнхъ и адмннистратнвныхъ мерощнят1яхъ но разлнчаютъ 
строго городовъ отъ другихъ селенш. Но если даже взять только 
наиболее крупные города (свыше 20,000 пас. въ каждо.мъ), то и 
тогда окажется, что городское населеше составляетъ 14% всего 
населешя страны (въ Poccin всего городского населешя 13%, во 
*1*рангии 37,4° о, вь Annin свыше 50%). Ростъ японскихъ горо
дов!. совершается, какъ на это указываетъ полковникъ Богуславскш, 
съ такой энерпеи, что въ настоящее время она въ этомъ отношенш 
уже опередила несколько Австрии н значительно опередила Pocciio. 
Такъ, по числу жителей—;Токю сравнялось съ Петербургомь(1440 
тыс.), Осака (825 тыс.) превзошла и Гамбургъ (720 тыс.), и 
Ливерпуль (690 тыс.), и Бостонъ (500 тыс.), и Вирмннгамъ (5 i() 
вис.); древняя японская столица Шото (355 тыс.) перегнала но
вую американскую столицу Вашингтонъ (280 тыс.).

Въ какш нибудь 12 .тЬтъ Осака, 1окогама, Кобе и Нагасаки 
выросли въ 2 — 3 раза. И этотъ ростъ городской жизни въ значи
тельной M ip i обнзанъ своей интенсивностью развитие фабрично-за
водской деятельности. Самый наружный видъ этихъ большнхъ го- 
родовъ говорнтъ за истинность этого утверждении „Надъ домами" 
оннсываетъ Веплерзо городъ Осаку, „выше большнхъ соборовъ 
Хонгванджа, выше валовъ дворца, выше сосснъ и кедровъ, выше 
самой пагоды — подымаются прямыя, болышя, расположенный въ одинъ 
громадный кругъ, трубы новой Осакн, у ногъ которыхъ расположи
лись рабоч1я предместья, надъ белой и черной мозаикой города 
разносятся белый и чсрныя тучи пара и дыма". Мы не будемъ здесь 
въ цпфрахъ (объ этомъ речь будетъ итти въ другой главе) сле
дить за ростомъ японской фабрично-заводском деятельности. Для 
насъ достаточно будетъ привести следуюния слова большого знатока 
японской жизни: „Не проходить и месяца, чтобы lie открывались но
вый фабркп для производства цемента и ковровъ, стекла и мыла, 
зонтпковъ и шляпъ, сничекъ и часовъ, велоснпедовъ; не проходить 
месяца, чтобы не открывались электротехннчеше, сталелитейные 
и машиностроительные заводы всякаго рода..."

Очевидно, что такая лихорадочная фабрично-заводская деятель
ность должна мобилизовать огромную армш рабочпхъ. Въ этой армш 
уже теперь около полумпллкша душъ, занятыхъ только на круиныхъ фа- 
брикахъ и заводахъ. Общее же количество населешя, занятаго въ обра
батывающей промышленности, конечно, значительно больше. Въ самомъ 
деле, припомипмъ распределено населешя iiMiiepiii микадо по роду 
заштй, какъ оно было зарегпстровано въ последнюю всеобщую япон-



скую перепись. Тогда оказалось, что въ добывающей промышлен
ности (земледе.ш, горное дело п рыболовство,— кустарь въ громад- 
номъ большинстве случаевъ является и землед'Ьльцемъ) было занято 
около 66%  всего населешя: пзъ остальныхъ 34%  менее 1/5°/0 па- 
даетъ на служащпхъ въ различныхъ учреждешнхъ и торгующш 
классъ; некоторую, более или менее значительную, долю отделит!1 
на армш и флотъ, а все остальное следователыюю будетъ прихо
диться на рабочую армшвъ различныхъ продщштяхъ обрабаты
вающей промышленности.

1>яды этой рабочей армш пополняюсь прежде вс<то, по мненмо 
Д. И. Шрейдера, cb, кто прпновомъ строе жизни оказался не уделъ: 
такъ, ночтп вся дворня феодаловъ н даже мелкое, захудалое дворян
ство вынуждены были нттп на (|>абрпки п заводы. Но кадры этихъ 
элементовъ общества, очевидно, быстро должны были исчерпываться. 
Тогда наступила очередь за крестьянствомъ. Въ деревняхъ появи
лись агенты, которые особенно легко набирали за маленьмс задатки 
детей и жешцннъ. Услошя, обыкновенно предлагае.мыя этими по
ставщиками для японскнхъ фабрнкъ п заводовъ, очень тяжелы. 
Совсемъ недавно въ одноГ! нзъ японскнхъ газетъ было опублико
вано следующее письмо девушки, работавшей въ ткаикомъ произ
водстве. Съ четырнадцати летъ она осталась сиротой. Чтобы не 
умереть съ голоду, она запродала свою рабочую силу за 20 руб. 
на 10 летъ. Изъ этпхъ денегъ 5 руб. она должна была заплатить 
посреднику, который отыскалъ ей место, а 5 руб. пошли на могиль
ную плиту ея родителей. Работа продолжается безнрерывно въ 
течете целаго года: въ ноне и январе она, правда, пользовалась 
одипмъ свободнымъ днемъ въ месяцъ, а въ остальные месяцы года 
лишь по половине свободная дня. Черезъ каждые три года она 
получаетъ новую одежду... И таш  условш сравнительно не ред
кость. По этому случаю можно судить, что представляетъ нзъ себя 
названная агентура.

Женскш и детскш трудъ нграетъ въ этой рабочей армш выдаю
щуюся роль. Конечно, въ различныхъ иронзводствахъ онъ участвуетъ 
въ деле въ различныхъ нроцентныхь отношешяхъ. Для удобства 
обзора этого важная въ промышленной исторш каждой страны эле
мента японское министерство торговли н земледелш разбпваетъ всю 
обработывающую промышленность на с.тЬдукшие пять классовъ; 
1) всехъ родовъ текстильныя производства, 2) машиностроитель
ный, судостроительный п литейное, 3) хпмпчесш производства (га
зовое, бумажное, лаковое п т. д.), 4) различный- въ роде табач-
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ныхъ фабрпкъ, сахарно-рафинпровочныхъ заводовъ, заводы для прн- 
готовлешя минеральных'!, водъ, кондптерекихъ п конфектннхъ заве- 
дон!й. лптографш н тпиографШ, заготовочныхъ для бумажныхъ и ко- 
жаныхъ товаровъ и т. п., 5) специальные фабрики н заводы, какъ 
электро-техннчесше и металлургичеше. На фабрпкахъ перваго 
класса съ полной уверенностью можно сказать, что преобладает!, 
женсмй трудъ, нрн чемъ мнопя нзъ работннцъ находятся въ воз
расте отъ 14 до 20 летъ. Свыше 20 летъ работницы составляюсь 
лишь около 40°,,, но кроме того некоторый, хотя небольшой про
цента необходимо отделить на ребятишекъ. которымъ не исполни
лось 14 и даже 12 летъ. Во второмъ классе фабрнчно заводскихъ 
предпр!ят1м мы встречаемся почти исключительно съ трудомъ взрос- 
лыхъ мужчинъ; если попадаются и подростки-мальчики, то имъ редко 
бываотъ меньше 15 — 16 летъ. Въ третьей группе мы находнмъ 
детей, особенно па стеклянныхъ заводахъ, где ученнкамъ часто бы- 
ваетъ всего 12 — 13 летъ, а въ редкихъ случаяхъ принимаюсь 
даже досятплетнихъ; на бумажныхъ же фабрпкахъ встречаются 
мальчики и девочки, которымъ но исполнилось даже и 9 летъ; въ 
типограф1яхъ же наоборотъ нреобладаетъ трудъ взроелыхъ мужчинъ, 
при чемъ подростки съ 1.4 летъ—сравнительно редкое исключеше.

Экономическое положеше японскихъ рабочихъ безотрадное. Самая 
фабричная обстановка, въ которой имъ приходится проводить свой 
рабоч!й день— очень тяжела въ громадномъ большинстве случаевъ. 
„Такъ, напр., въ KioTo“ , разсказываетъ Густавъ Экштейнъ: „одна 
изъ фабрикъ эмали находилась въ мансарде подъ кривой крышей 
Здесь стоялъ целый рядъ нпзкихъ столовъ, за которыми работали 
молодыя девушки, часто еще совсемъ дети, такъ плотно прижав
шись другъ къ другу, что открытия жаровни, служанця для согрЬва- 
1пя ииструментовъ, едва могли поместиться между ними. Л въ 
такой-то атмосфере, въ которой носторонши человекъ можетъ про
быть лишь несколько минута, эти дети работали отъ 12 до 15 ча- 
совъ въ сутки. Известный японтя вазы приходится раскрашивать 
при помощи лупы. И  можно себе представить, какое вредное B.4iHiiie 
оказываетъ эта работа на оргаиъ зрешя рабочаго, если онъ работаетъ 
не только днемъ, но п вечеромъ, при свете маленькой, чуть мерцаю
щей керосиновой лампы!..“

.Д ;‘, разсказываетъ другой наблюдатель японской жизни Веи- 
лерзе: „посетплъ прядильныя фабрики въ середине лета.Въ мастер- 
скихъ стояла невыносимая жара: 110 по Фаренгейту, н мы, лишь 
случайно проходя ради любопытства, черезъ комнату, моментально
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облились пото.мь. Несчастный, маленькш созданья, изнемогая отъ 
духоты, красныя, нотныя, все въ прнщикахъ, отъ лица и до кон- 
цовъ пальцевъ, съ усталымъ вндомъ работали, не поднимая головы.

„В ъ  мастерскихъ мало воздуха, окна плотно закрыты, вснти- 
ляцш никакой. Спрашивается, почему? А просто потому, что по
рывы ветра ломали бы нитки, уносили готовую работу, и во имя 
этого заставляютъ страдать несчастныхъ, даже не стараясь устра
нить BcliMii видимое зло. Между т'Ьмъ маленыйя, еще не сложнв- 
пняся дети не въ силахъ сносить при такпхъ услов1яхъ тяжелый 
трудъ гЬмъ более, что ннкакъ нельзя ограничить ихъ поступле- 
iiie на фабрику пзв'Ьстиымъ возрастомъ постарше. Заводчики бе- 
рутъ нЪкоторыхъ нъ ученье съ раннихъ летъ, а другнхъ увле- 
каютъ нхъ однолетки, товарищи, уже работающее...

,,Я до сихъ норъ помню фабричную залу спичечнаго завода 
въ OcaKt: надъ огромной грудой голубыхъ и красныхъ коробо- 
чекъ, наваленныхъ въ середине сарая, склонились хорошеньмя 
д1>тскш головки. При первомъ взгляде у меня въ голове про
мелькнуло сходство съ дЪтскимъ садомъ, но, увы, очень печаль- 
нымъ. Въ грязномъ, душномъ, нолутемпомъ, затхломъ сарае, въ 
атмосфере пропитанной фосфоромъ, семнлЪтшя н десятилетия ма
лютки работали целый день...

„Бумажная фабрика Оджи около Токю“ , замечаетъ тотъ же 
Вейлерзе въ другомъ месте: ,,вызываетъ изумлеше. Извне она 
очень внушительна; и внутри бросаются въ глаза машины нзъ 
Orio и Массачузета. Но очень скоро замечаешь, что находишься 
не въ Америке н не въ Европе,— это видно и по грязи, и по
лутьме, господствующей повсюду; по разбптымъ стекламъ, ноды- 
рамъ въ стенахъ нзъ плохо сколоченныхъ бревенъ; но шуму, 
производимому дерзкими ребятишками; наконецъ, по ручной до
ставке угля...“  Конечно есть и прекрасно оборудованные фабрики 
и заводы какъ наир., типографш Суэйма въ Токю или папирос
ная фабрика Мураи въ Kioto. Но таковыхъ, къ сожалент, 
незначительное меньшинство, и рабочимъ всего чаще приходится 
проводить свой рабочШ день въ самой негипеничной обстановке.

Къ этому надо прибавить, что рабочш день здесь очень про
должительный. Меньше 12 часовъ онъ нигде не бываетъ; въ неко- 
торыхъ же случаяхъ доходитъ до L6 и 17 часовъ. Ночная работа 
очень распространена.

Заработная плата за последнее время поднялась очень значи
тельно, особенно въ иоследшя десять летъ, когда приростъ ея
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иъ общемъ можно считать въ 10% въгодъ. Съ 70-хъ же годовъ она 
выросла очень сильно. Такъ, въ Тоио въ 1809 г. плата рабочему въ 
типографш колебалась между 20 и 20 сенамп (сенъ почти копейка), 
а въ 1901 г. между 41 и 57 сенамп. Доковым рабочК) нолучалъ въ 
1872 г. отъ 25 до 50 сенъ, а въ 1899 г, поденная плата его подня
лась до 1 iemi 20 сенъ Оенъ почти рубль). Въ правительственныхъ 
арсеиалахъ средняя заработная плата для взрослыхъ поднялась отъ 
12 — 25 сенъ до 2 ieirb и т. д. Но, къ сожалешю, это возрасташе зара
ботной платы, являющееся признакомъ того, что обрабатывающая 
японская промышленность становится на прочную почву, далеко не 
служить точнымъ иоказателемъ соответственных!, улучшенш въ ноло- 
женш рабочаго класса. Прежде всего приходится учесть колебашя въ 
ценности денегъ. Такъ наир., въ 1877 г. яионшй ieirb равнялся 
4 чаркамъ, въ 1881 г.— 2,22 м., въ 85 г.— 3,54 м. въ 97 г.— 
2,07. ЗатЬмъ сильно изменились цены на предметы первой не
обходимости. Такъ 1 коку* риса (14,3 ведра) въ 1875 г. стонлъ 
въ среднемъ 4,9 юны, въ 98 г.— 13,11 ieHbi, коку пшеницы 
въ 1887 г.— 3,9 ieHbi, въ 98— 8,78; пос/Ьщеше общественной 
<)ани въ 77 г.— 0,7 сены, въ 1900 г.— 2,5 сены; мешокъ дро- 
веснаго угля въ 1877 г. — 18,0 сенъ, а въ 1900 г. — 28 сенъ 
и т. д. Но для того, чтобы дать представлеше о фактической 
высоте заработной платы японскаго рабочаго, нриводимъ следую
щую выдержку изъ статьи Густава Экштепна:

„О фактической высоте заработной платы до известной сте
пени можно судить по тому количеству пищи, которое полагается 
въ японской тюрьме на каждаго преступника. Ему выдается 9 го 
(одинъ коку =  1000 го) похлебки, состоящей изъ риса и ячменя, 
и три сена на покупку овощей и рыбы. Уже издавна рнсъ 
является главной пищей японцевъ; но въ последнее время онъ 
долженъ былъ отчасти уступить свое место ячменю, пшену, гре
чихе и даже картофелю. Судя но тюремному масштабу, мннп- 
мумъ существовашя семьи долженъ определяться 27 го риса; кроме 
того, на друпе жизненные продукты должно выходить ежедневно 
9 1енъ. Такимъ образомъ изъ заработной платы мы должны вы
честь 10°о, уходящихъ на наемъ помЪщешя; а на всяме друпе 
расходы у рабочаго въ 87 г. оставалось 12,4 сена, а въ 98 г.— 
20,4 сена. Но необходимое для него количество риса стоило (если 
считать по биржевымъ цЬнамъ въ 87 г.)— 12.72 сена, а въ 
98 г. — 35,4 сена. И  такъ заработной платы въ обоихъ слу- 
чаяхъ не могло хватать на прокормлена семьи въ три человека,



если относить па долю каждаго члена ея такую же портю риса, 
какая выдавалась въ японской тюрьме. Удовлетвореше другихъ 
потребностей, иапр., вопросъ объ одежде, топливе и т. д. при 
атомъ совсемъ ие затрогпвается“ ... Въ общемъ, если только заработ
ную плату брать со стороны ея денежная выражешя, она въ 
4— 5 разъ ниже обычной европейской нормы. Но, если учесть 
дешевизну японской жизни, то такой пропасти мы уже ие будем!, 
иметь.

Мы не будемъ останавливаться на вар1ащяхъ заработной 
платы при расплате помесячной, поденной, поштучной. Конечно, все 
это нграетъ весьма значительную роль въ жизни японскаго рабочая, 
но не можетъ иметь места въ нашемъ общемъ и бегломъ очерке. 
Зам£тпмъ только, что чернорабоч1е н здесь, какъ везде, особенно 
сильно несутъ на себе гнетъ капитализма. Именно здесь, среди 
чернорабочнхъ, нищета часто достнгаетъ нозможныхъ для нея пре- 
деловъ. „Въ  счастливый день,— говорить одинъ нзсл£дователь, — 
японскш чернорабоч!й, возвратись домой, ирннесетъ сиксненсъ (чет- 
вертакъ). На эти деньги онъ куинтъ сейчасъ ,,miso“ (родъ супа), 
масла, топлива, табаку и, быть можетъ, рыбку, которую, если очень 
голоденъ, съестъ сырою, съ хреномъ. Такъ какъ японск1й работ- 
никъ покупаетъ по мелочамъ, то онъ, какъ п беднота въ Европе, 
страшно переилачиваетъ. Если японскому рабочему не посчастли
вилось, н онъ ничего не добылъ за день, онъ сп£гаитъ, после того 
какъ возвратится домой, къ ростовщику, который всегда побли
зости, и получаетъ у него две или три копейки подъ залогъ трубки 
или платья. На эти деньги нрюбретаются рыбьи потроха, горсть 
отрубей или грязь, счищенная съ внутренней стороны бочокъ нзъ- 
подъ сельдей. Этпмъ японецъ и кормить свою семыо. Зимы въ Япо
нш сравнительно суровы, между тЬмъ мнопе такъ бедны, что за 
всю жизнь не могутъ скопить денегъ, которыхъ хватило бы на npi- 
обретеше одеялъ. И вотъ создалась одна форма грубаго эксплоа- 
тпровашя бедняковъ: ростовщики за две— три копейки въ ночь 
даютъ семье грязное, вонючее ватное одеяло “ .

Сравнительно низкая плата рабочнмъ отчасти объясняется не
которыми особенностями самихъ рабочнхъ. Такъ, прежде всего, не
обходимо указать, что сравнительно лишь немнопе рабоч1е отдаются 
всецело своей профессш: мнопе не порываютъ своихъ связей съ 
деревней, особенно это справедливо относительно женщинъ. Громад
ное большинство нхъ смотритъ на фабричный заработокъ, какъ на 
известное подспорье, и никакими силами ихъ нельзя удержать на
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фабрпкахъ. Черезъ годъ, черезъ два работы съ небольшой суммой 
денегь, скоиленныхъ въ городЬ, out возвращаются назадъ къ себе, 
въ деревню. Едва ли четверть работницъ остается на фабрпкахъ и 
заводахъ больше двухъ летъ.

Другой недостатокъ, чисто национальный, у японскаго рабочаго—  
это неуменье дорожить временем?.. Увлекаться работой янонецъ мо- 
жетъ только тогда, когда это— его работа, или когда она представ- 
ляетъ для него интересъ духовный. Ничего иодобнаго фабрично-завод- 
CKifi трудъ рабочему не предлагаетъ, а потому нередкость здесь 
встретить вялое и ленивое OTHOineiiie къ делу; внрочемъ, въ этихъ 
жалобахъ, раздающихся со стороны фабрикантовъ, несомненно очень 
много иреувелнчешй.

Не смотря на то, что фабрично-заводскш трудъ въ Японш — 
дело совершенно новое, японцы быстро осваиваются со всеми npi- 
емами и методами новыхъ для нихъ областей обрабатывающей про
мышленности. Огромпымъ иодсиорьемъ въ этомъ отношенш для ра
бочаго класса являются многочисленный техническая школы, осно
ванный иравительствомъ.

Такимъ образомъ, рабочая среда японскаго народа характери
зуется целымъ рядомъ признаковъ, неблагонр1ятныхъ для правильно 
организованнаго рабочаго двпжешн: недавнее развиие промышлен
ности, изолированность народныхъ массъ о тъ евроиейскаго рабочаго 
движешя, небольшое количество рабочихъ, совершенно норвавшнхъ 
съ землею п знаклцихъ только свою профессш, большое количе
ство женщииъ и детей. И, темъ не менее, организованное рабочее 
движете имеетъ уже место на островахъ японскаго архипелага.

Нервыя попытки организовать рабочихъ были сделаны еще въ 
начале 60-хъ годовъ, но они оказались неудачными и прошли для 
общества совершенно незамеченными. Но къ концу восьмидесятыхъ 
годовъ интеллигентное японское общество, благодаря прессе, имело 
возможность близко ознакомиться съ ужасными порядками, царив
шими въ некоторыхъ отрасляхъ промышленности. Общей венная 
совесть была возмущена, пнтеллигенщя начала выдвигать борцовъ 
за рабочее дело Одинъ нзъ выдающихся политиковъ того времени 
Ойи Кентаро, выстунилъ въ 1892 г. изъ либеральной партш и об- 
разовалъ свою партно, которая ставила между нрочимъ своей задачей 
и защиту ннтересовъ рабочихъ.

Тогда начинается образовате иервыхъ рабочихъ союзовъ. Но 
классовое самосознаше еще не давало себя чувствовать и среди за- 
дачъ, выставляемыхъ этими союзами, мы находимъ такш утоинческш,
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.какъ „поддержите гармоти между трудомъ и капнталомъ“ пли 
образовате фонда изъ сбереженш рабочихъ для постройки собствен
ная завода, на которомъ могли бы отыскивать себе занят1е Bet. без
работные. Такихъ союзовъ было несколько. Самымъ круннымъ изъ 
нихъ следуетъ признать „Союзъ рабочихъ, занятыхъ въ железно- 

‘ дорожной промышленностиоснованный въ 1889 г. Но все эти 
организацш, не имея подъ собой реальной почвы, очень быстро 
распадались.

Новые взгляды были усвоены скорее всего, какъ оказалось, ра
бочими наиболее молодыхъ отраслей промышленности, какъ типо
графское дело, сапожное производство. Главнымъ иреимуществомъ 
этихъ рабочихъ было то, что они не были связаны никакими цехо
выми традициями, оставшимися отъ прсдыдущихъ формъ производ
ства и совершенно не соответствовавшими новымъ формамъ про
мышленной жизни. Но пока новые взгляды пробивали себе путь, 
жизнь не стояла на месте. Гнетъ капитализма, не умеряемаго ни- 
какнмъ организованнымъ противодейств1емъ, временами становился 
совершенно невыносимымъ, поднимались стихшныя безпорядочныя 
стачки, улицы болынихъ городовъ становились свидетельницами 
шумныхъ демонстрант. Особенная обостретя это неорганизованное 
движете достигло въ 1897 г. Но это же безпорядочное движете 
показало рабочимъ, что только организованный и планомерный 
стачки нриводятъ къ какому-нибудь осязательному результату. Не
удачи окончательно прояснили ихъ классовое самосознате, и во- 
нросъ теперь былъ уже поставленъ на более прочную и практиче
скую почву. Такимъ выразителемъ новыхъ настроешй японская про- 
летар1ата являлся новый „РабочШ Ооюзъ“ , основанный самими 
рабочими и очень сочувственно встреченный въ ихъ среде. Эта 
новая организация главнейшей своей задачей считаетъ охранеше и 
расширете правъ рабочихъ и поддержате гармоти между ними; о 
гармонш между трудомъ и капиталомъ теперь нетъ уже и речи. 
Актъ вступлешя рабочая въ союзъ обставлялся некоторыми усло- 
в1ями: такъ для каждая новая члена требовалась рекомендуя 
двухъ членовъ, уже состоящихъ въ союзе. Членскш взносъ для 
всехъ былъ одинаковъ и равнялся 10 сенамъ; за неблаговидные по
ступки каждый могъ быть подвергнута исключение изъ союза. „Ра- 
бочШ Союзъ“ имелъ въ виду возможно широкое объединете и дру
гихъ рабочихъ организацш; правлеше его не должно было никогда 
упускать для этого подходящая случая. Онъ быстро разростался и 
уже въ 1897 г. имелъ около 1.200 человекъ, а два года спустя
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5.700. Надо заметить, что этотъ ростъ „Рабочаго Союза“ совпалъ 
со временемъ особепнаго разцвЪта японской промышленности, когда 
„Страна Восходящаго Солнца" получила огромную контрибуцию съ 
Китая и употребила ее на устройство внутреннихъ своихъ делъ.

Главное значеше „Рабочаго Союза" заключалось въ томъ, что 
онъ указалъ правильные пути, но которому должно двигаться проле
тарское движеше. Въ 1897 г. образовался, какъ фшйалъ „Рабочаго 
Союза“ , союзъ рабочихъ жел1->знод1'.лателы10й промышленности. Его 
уставъ сдЪлалъ дальнейшш шагъ въ смысле урегулнровашя рабочаго 
движешя. Вступительный вз^осъ въ эту органнзацш былъ назначенъ 
въ 30 сенъ. Около центральнаго союза группировались местные со
юзы, слагавнлеся изъ местныхъ рабочихъ, уплачивавшихъ въ свои 
местныя кассы по 20 сенъ ежемесячно. Но местныя организации нзъ 
всехъ этихъ сборовъ могли удерживать лишь четвертую долю, вся 
остальная сумма цЪликомъ поступала въ центральную кассу. Если 
бюджетъ выходилъ изъ этихъ 25°/» всехъ обязательныхъ сборовъ, 
местная организа^я могла обезнечить своихъ членовъ сверхсметнымъ 
налогомъ- Средства, стекавнияся въ центральную кассу составляли 
боевой фондъ. Разноглаая между рабочими и фабрикантами улажи
вались при содействш секретаря местной организации если такимъ 
путемъ недоразумешя не могли быть разрешены, вызывался делегат!, 
изъ центральнаго учреждешя. Въ случае, если конфликтъ затяги
вался еще дальше, то собиралось правлеме или общее собраше, ко
торое вырабатывало тактику борьбы, наиболее пригодную для дан- 
наго случая. Кроме чисто боевыхъ функцж, союзъ пытался прово
дить въ среду своихъ членовъ и идеи взаимопомощи. Онъ органпзовалъ 
успешно действовавшую сберегательную кассу, пытался, правда—  
неудачно, провести широме принципы взаимпаго страховашя. Само 
собою, разумеется, что какъ только союзъ рабочихъ жолезнодела- 
телыюй промышленности сталъ действительной силой, онъ вызвалъ 
отноръ со стороны капнталистовъ. Члены его стали подвергаться 
различнымъ преследован1ямъ; въ результате онъ растерялъ многихъ 
своихъ сторонниковъ и долженъ былъ сильно ограничить размеры 
своей деятельности.

Съ болыпимъ успехомъ выступилъ ,,Союзъ машинистовъ Нинон- 
скаго железнодорожнаго общества", основанный въ 1898 г. при
близительно на такихъ же основашяхъ, какъ и союзъ рабочихъ 
железоделательной промышленности. Этотъ союзъ очень быстро объ- 
единнлъ почти всехъ машинистовъ и кочогаровъ Общества, ко
торое эксплоатировало лиши, соединяющая Touio съ северомъ страны.
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Этотъ союзъ быстро накопилъ значительный стачечный фондъ. На
конецъ, настунилъ моментъ решительныхъ действш. Союзъ пред- 
явилъ „Обществу" свои требовашя; хозяева прибегли къ репрес- 
«1ямъ: десять человекъ машиниетовъ, считавшихся наиболее опас
ными агитаторами, были уволены отъ евоихъ должностей. Однако 
<;оюзъ не испугался: онъ тотчасъ же организовалъ стачку почти 
400 кочегаровъ и машиниетовъ; кроме того, онъ угрожалъ распро
странить эту стачку и на другихъ рабочихъ. „Общество" тогда 
пошло на уступки и после пятидневной стачки удовлетворило все 
требовашя союза и приняло обратно восьмерыхъ изъ десяти разечи- 
танныхъ только-что машиниетовъ. Бъ первый разъ организованнымъ 
рабочимъ движешемъ была достигнута такая крупная победа, а 
внлмаше японской интеллигенции еъ техъ поръ естественно еще 
больше приковано было къ борьбе, которую затеялъ пролетар]атъ 
съ капиталомъ.

Правительство, которое въ силу существовавшая тогда изби
рательная закона, почти всецело находилось подъ ]шяшемъ бур- 
жуазныхъ елоевъ общества, поспешило ответить репресаями. Не
медленно въ 1900 г. былъ пзданъ „законъ объ охране мира и 
порядка1*, главною целью которая было нанести, по возможности, 
непоправимый ударъ профессюнальнымъ союзамъ въ той форме, въ 
которую они стали теперь отливаться.

Этотъ законъ грозилъ за призывъ къ стачке, имеющей целью 
добиться повышешя заработной платы или сокращешя рабочаго дня, 
тюремнымъ заключешемъ отъ одного месяца до иолугода. Чтобы не 
показать евоихъ буржуазныхъ тенденщй, законъ вместе съ темъ 
запрещалъ всяия союзы предпринимателей, ставяшде своей задачей 
понижеше заработной платы. Въ это же самое время правительство 
делаотъ попытки захватить въ свои руки созревшее рабочее движе
ше и направить его по более безопасному руслу. Съ этой целью де
лаются всевозможный облегчешя для устройсгва сберегательныхъ 
кассъ. производнтельныхъ товариществъ, товарищъ для закупки сы- 
рыхъ продуктовъ и т. д. Последняя мера однако, какъ выяснилось 
въ настоящее время, не встретила большого сочувств1я у рабочихъ. 
Такъ въ 1902 г. существовало всего лишь 48(5 товариществъ, осно- 
ванныхъ въ силу последняя закона; изъ нихъ 314 кредитныхъ то
вариществъ, 38 потребительныхъ, 72 торгоцыхъ и только 10 произ- 
водительныхъ. Ко всему сказанному надо прибавить, что законъ 
1900 г. былъ редактированъ въ слишкомъ неопределенныхъ терми- 
яахъ, давалъ широкш просторъ для всякая полицейская произвола
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въ данной области. И, действительно, полиция повела жестокую и 
безцеремонную борьбу съ рабочимъ двпжешемъ. Ей удалось подор
вать окончательно не только „союзъ рабочихъ железоделательной 
промышленности" но и „РабочШ союзъ". Впрочемъ последнш ио- 
дорвалъ свой ирестижъ и своими безрезультатными уличными демон
страциями, которыя онъ организовывалъ съ целью добиться прове- 
ден1я закона объ охране рабочихъ.

Рабочее движете подъ давлешемъ реакцш притихло, но не на
долго. Начиная съ зимы 1902— 1.903 г., разсказываетъ Густавъ 
Экштейнъ: „ирофессюналнюе движете стало вновь развиваться. 
Союзъ рабочихъ железоделательной промышленности вновь окрепъ; 
карабельные плотники въ Токю сумели создать такую сильную орга- 
низашю, что ни одинъ рабочш, не состоящш членомъ ихъ союза, не 
можетъ получить работы на верфяхъ. Типографщики основали союзъ 
по образцу рабочихъ железоделательной промышленности; даже ра- 
боч1е каменноугольных!, копей, принадлежащее къ наиболее низко 
оплачиваемымъ категоршмъ пролетар1ата, основали два союза; одинъ 
на крайнемъ севере, на острове Хоккайдо, а другой на юге, на 
острове Кившинъ. Стачки возникаютъ теперь въ разныхъ местахъ 
Японш. Къ сожалешю, оне часто бывали безуспешны вследгше 
грубаго и жестокаго вмешательства японской иолицш. Но несмотря 
на это, движете въ японш разростается съ каждымъ днемъ, и борьба 
за повышеше заработной платы часто влечетъ за собой основаше 
новыхъ профессюнальныхъ союзовъ"...

Конечно, это рабочее движете имеетъ свою идеологш и свою идей
ную подкладку. Оно опирается въ этомъ отношонш на сощализмъи conia- 
лнстовъ. Проводниками въ различные слои образованнаго общества 
здесь является группа профессоровъ, представителей такъ называемаго 
катедеръ-сощализма; въ шпрокш народный массы эти идеи проникали 
черезъ иерюдическую печать, брошюры, книги и общества. Нъ пер
вое время, въ начале восьмидесятыхъ годовъ,— такимъ путемъ про
пагандировались идеи Генри Джорджа; съ конца же девнтидеся- 
тыхъ годовъ въ Япоши стали распространяться идеи Маркса. Въ 
1897 г. въ ToKio появилось первое „Сошалистическое Общество" 
которое занималось изучешемъ произведенш Маркса и Лассаля. Но 
общество это первоначально было немногочисленно. Успешнее дело 
пропаганды соиеалистическихъ идей пошло съ того момента, когда 
распространетемъ этихъ общественныхъ взглядовъ занялись Ка- 
тайяма. долго жнвппй передъ этимъ въ Америке, и проф. I. Аббъ 
состоявппй преподавателемъ литературы и политической экономш въ



одномъ нзъ учебныхъ заводенш T okio. Они все силы свои обратили 
на рабочш классъ. Катайнма много содействовалъ также организа
цш нрофессшнальныхъ союзовъ. Однако онъ всегда резко подчерки
вать ту мысль, что рабочее движеше ни въ коемъ случай не должно 
замыкаться въ рамки экономическихъ требованШ; усп£хъ въ борьб'Ь 
можетъ быть обезпеченъ только при завоеванш рабочимъ классомъ 
и иолитическихъ иравъ.

И, действительно, политическая жизнь Японш даетъ въ настоя
щей моментъ богатый метер1алъ для политической агитацш. Для 
этого можно хотя бы обратиться къ японскому избирательному праву, 
которое отдаетъ весь парламентъ въ руки достаточныхъ классахъ и 
о которомъ речь у насъ будетъ въ следующей главе Далее нред- 
метомъ агитацш является финансовая политика парламента, которая 
оказывается слишкомъ благосклонной къ интересамь имущихъ клас- 
совъ, н, наконецъ, рабочее законодательство, которое нынешнимъ 
парламентомъ и правительствомъ затягивается к откладывается изъ 
году въ годъ.

„Сощалистическое общество" руководимое Катайямой и Аббомъ, 
устраиваетъ множество митинговъ подъ открытымъ небомъ и все 
больше и больше привлекаетъ себе союзниковъ. Однако его работу 
и ростъ сильно стесняетъ его научный характеръ. Поэтому руково
дители общества выработали новый уставъ и представили его на 
утвеждеше правительства. „Въ  программу новаго союза“ , говорить 
Густавъ Экштейнъ: „были включены пункты объ охране д£тскаго и 
женскаго труда, о введенш восьмичасового дня и воскресная от
дыха, о страхованш рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, о свободе 
союзовъ и собранШ, объ охране арендаторовъ. Въ политической 
части программы требовалось уничтожеше верхней палаты, введеше 
всеобщая, тайная избирательная права, свобода печати, отмена 
косвенныхъ налоговъ и смертной казни".

Правительство встретило эту новую программу весьма неблаго
склонно. Союзъ былъ запрещенъ; лица, ходатайствовавппя о его раз- 
решеши были привлечены къ суду за нарушеше закона объ охране 
мира и порядка, а те пять газетъ, въ которыхъ была напечатана 
названная программа были конфискованы. Съ этихъ же поръ ноли- 
щей обращено серьезное внимаше па социалистическую пропаганду, 
» ей ставятъ всячешя препятств1я.

Однако рабочее движете чернаетъ свои силы нзъ слишкомъ глубо
каго и чистаго историческая источника для того, чтобы можно было на
деяться заставить его переменить русло и пршстановить его pa3Bime.

s:>
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Конечно, передъ рабочнмъ классомъ тяжелая и трудная 
задача вырвать у буржуазнаго парламента и законодательства 
законъ, обезпечивающП'! более сносное существоваше, но настой
чивость и интеллигентность японскаго народа является зало- 
гомъ того, что рано или поздно онъ отвоюетъ себе более широ- 
к1я политичеше нрава, которыя и позволять урегулировать со- 
шальныя проблемы. Въ настоящее же время рабочш остается совер
шенно беззащитнымъ отъ расходившаго аппетита капиталистовъ. 
Правда, сводъ гражданскихъ законовъ 1898 г. посвящаетъ не
сколько статей договорамъ найца, но стоить приглядеться къ этнмъ 
статьямъ для того, чтобы убедиться въ томъ, что оне не обезнечп- 
ваютъ ннтересовъ рабочаго.

Все пункты договоровъ вполне предоставляются доброму согла- 
шенш капитала и рабочаго, а поэтому каждый конктрактъ является 
въ сущности ни чемъ инымъ, какъ соглааемъ рабочаго на полное 
новиновеше хозяину, а договоръ совершается исключительно въ 
интересахъ хозяина. Такимъ образомъ указанный статьи граждан
скихъ законовъ, принятым въ 1898 г., нисколько не изменяюсь 
крайней нужды японской жизни въ сознданш фабричнаго законода
тельства. Описанное рабочее движеше, не смотря на всю свою сла
бость, заставляетъ задуматься объ этомъ и буржуазное японское пра
вительство. Оно делаетъ въ данномъ направлешн первые po6nie 
шаги, стараясь, по возможности, какъ можно меньше уступить рабо
чему классу. Ироектъ новаго закона выдвигаетъ следующая положешя.

Прежде всего данный фабричный законъ долженъ применяться 
только къ сравнительно крупнымъ фабричнымъ предщшшямъ, а 
именно къ темъ, которыя имеюсь тридцать и более рабочихъ. Точно 
также для техъ фабрикъ, которыя устраиваются только на время, 
и техъ, которыя увеличиваюсь число рабочихъ только въ известные 
иерюды, а въ обычное время пользуются менынимъ количествомъ ра
бочихъ,— для такихъ фабрикъ будутъ изданы особыя распоряжешя.

На устройство или paciuiipenie фабрики, или возстановлеше за
крытой фабрики необходимо получить разрешеше соответствующпхъ 
властей. Администрация фабрики обязывается исполнять все пра
вила, преследующая задачи защиты жизни и здоровья рабочихъ, и 
но допускать на своихъ фабрпкахъ ничего такого, что противоре
чило бы требовашямъ нравственности и общественныхъ интересовъ. 
Все фабричный постройки должны подчиняться требовашямъ строи- 
тельнаго устава. Паровыя машины не могутъ быть пущены въ дело 
прежде, чемъ не будутъ произведены соответствующая испыташя.
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Дети, не достигши! одпннадцатил’Ьтпяго возраста къ работамъ 
не допускаются, но временно делаются следующая нсключешя: дети 
въ возрасте отъ 8 летъ могутъ быть допускаемы на работы въ те
чете двухъ л-Ьгь съ того момента, когда пастоящш законодательный 
проэктъ нолучнтъ силу закона; дети отъ 9 летъ— въ течеше трехъ 
летъ, отъ десяти — въ течеше нятл летъ.

Юноши, которымъ не исполнилось еще шестнадцати летъ 
н девушки н женщины всехъ возрастовъ къ работамъ не до
пускаются между десятью часами вечера и четырьмя часами утра, 
но въ некоторыхъ случаяхъ разрешаются нсключешя

Для юношей, не достнгшихъ шестнадцатилетияго возраста, и 
для жешцинъ и девушекъ всехъ возрастовъ pa6o4iii день долженъ 
быть ограничень 12 часами, при чемъ на обедъ для нихъ дается не 
менее 1'Д часовъ. Для данной категорш рабочихъ предполагаются 
еще следуюнця огранпчешя: они должны иметь ежемесячно не менее 
двухъ дней отдыха и не допускаются ни къ какимъ работамъ, 
вреднымъ плп оиаснымъ для здоровья.

Въ случае, если рабочШ нолучитъ на работе камя либо новреж- 
дешя, фабрикантъ обязанъ выдать noco6ie на лЬчеше и уходъ за 
больнымън уплачивать, но крайней мерЬ, половину заработной платы, 
если болезнь требуетъ покоя более, чемъ па пять дней, и, нако- 
нецъ, вознаградить, но крайней мере, двухгодовой заработной 
платой (однако не свыше 250 ieiib), если рабочей всл'Ьдствю уве- 
4iii, нолучоиныхъ на работе, становится неработоспособнымъ на всю 
жизнь. Если же вследств1е увеч1Й, нолученныхъ на работе, носле- 
дуетъ смерть рабочаго, то фабрикантъ обязанъ принять на себя из
держки по нохоронамъ (не свыше 20 iem,), и выплатить остав
шейся семье вознагражденie въ размере иолуторагодовой заработ
ной платы (но не свыше 200 ieiib).

Таковы основный ноложешя новаго проекта японскаго фабрпч • 
наго законодательства. Нельзя не признать его более, чемъ умерен
ными Нельзя забывать далее, что это только проектъ, который еще 
долженъ пройти черезъ обе палаты и который крайне нещнятенъ и 
парламенту и правительству, такъ какъ они всячески оттягпваютъ 
моментъ ироведенш его въ жизнь. Наконецъ, не надо забывать, что 
и эти первые робше шаги делаются оффнщальиой Япошей подъ да- 
вленк'мъ молодого рабочаго движешя.

Присматриваясь теперь къ только-что обрисованному нами но- 
ложсшю рабочаго класса въ Яноши, мы должны сказать, что этотъ 
огромный экономически! и сошальный иереломъ, который приходится
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переживать каждой стране при переходе къ капиталистическому хо- 
зяйству, совершается въ Япоши менее болезненно по сравнешю 
съ другими странами (таково мнЪше, напр.*, Jlepya Болье). 
Стоитъ хотя бы вспомнить все то, что пришлось переживать рабо
чему классу въ Англш во второй половине ХУНГ века, когда тамъ 
въ болыпомъ масштабе появилась крупная промышленность, для того, 
чтобы согласиться съ только-что сказаннымъ. Кроме того, за Япо- 
шей приходится признать одно преимущество: ея общительный и 
интеллигентный народъ начинаете быстро усваивать принципы рабо
чаго движешя культурныхъ странъ, и ужо теперь, какъ мы видели, 
капиталисты вынуждены считаться съ давлешемъ рабочей партш. 
Политическая свобода, какъ бы ее ни урезывало буржуазное прави 
тельство, и свобода, печати обезпечиваютъ быстрое проникновеше 
въ народный массы потокамъ новыхъ идей. Все это даете полную 
возможность надеяться, что рабочШ вопросъ въ сравнительно непро- 
должительномъ времени поднимется на ту же высоту, на которой 
стоятъ ныне уже мнопя отрасли японской жизни, т. е. примете раз- 
махъ и размеры европенскаго движешя.

Y.
Прежде, чемъ перейти къ очерку развит японской промышлен

ности, мы должны сказать хотя бы несколько словъ о техъ кадрахъ 
обедневншхъ крестьянъ и горожанъ, которыхъ въ настоящее время 
въ Японш не можетъ поглотить нп добывающая, ни обрабатывающая 
промышленность, и которымъ темъ не менее приходится отыскивать 
себе такъ или иначе средства къ существовашю. Здесь намечается 
несколько профессш, играющихъ более или менее заметную роль 
въ жизни народа. Сюда приходится отнести дженерикшей, или куру- 
мовъ, домашнюю прислугу, „жрицъ культа Венеры “ и нищпхъ.

Остановимся сначала на курумахъ, или дженерикшахъ. Мы уже 
знаемъ, что Япошя чрезвычайно бедна домашними животными, и все 
операцш по транспорту внутри страны до самаго последняго вре
мени исполнялись при помощи мускульной силы человека. Эта осо
бенность японской жизни создала особенный классъ носпльщнковъ—  
кули. Передвижеше путешествующнхъ внутри страны и по улицамъ 
города совершались при помощи этихъ же кули, которые переносили 
своихъ пассажировъ и „седоковъ" въ особаго рода довольно-таки 
неуклюжнхъ и тяжелыхъ паланкпнахъ. За последшя трндцать-сорокъ 
летъ въ этой профессш произошли существенныя измёнешя.Въ оби
ходе страны появились лешя двуколесныя колясочки, которыя бы-



стро привлекли ce6t снмнатш всего рабочаго люда, запятаго въ 
транспорт ,̂ и рикши быстро стали выяснять паланкины. Въ настоя
щее время промыселъ дженерикшей— одинъ изъ самыхъ распростра- 
ненныхъ промысловъ въЯпонш Въ одномъ Токю,наир., насчитывается 
до 80,000 этихъ людей-лошадей. Япошя обзавелась фабриками 
этихъ колясочекъ, и онЪ въ настоящее время являются предметомъ 
хотя сравнительно и небольшого вывоза въ Китай, Корею, Британ
скую Индш (въ 1900 г. вывезено приблизительно на 120,000 
рублей).

Въ общемъ профессш дженерикшей надо признать тяжелой, въ 
чемъ легко убедиться и по ихъ обыкновенно измученному виду и 
вспотевшему тЬлу, когда, быстро сЬменя ногами, они везутъ „с/Ь- 
дока“ на евоихъ колясочкахъ, енабженныхъ большими колесами и 
клеенчатымъ верхомъ. Впрочемъ японцы не считаютъ работу 
дженерикшей особенно опасной, хотя у многихъ изъ джиновъ къ 
старости развивается одышка и различныя грудныя болЪзни. Въ 
джины идутъ въ большинстве случаевъ лишь неудачники на другихъ 
понрищахъ жизни, которые чувствун>тъ себя достаточно сильными 
для того, чтобы взяться за эту лошадиную профессш. „Мне", раз- 
сказываетъ г. Танъ: „показывали одного дженерикшу, который не
когда былъ студентомъ одной изъ высшихъ школъ, а потомъ замо
тался, броеилъ ученье, остался безъ гроша денегъ и подъ конецъ 
попалъ въ пзвощики. Это напоминаетъ нашихъ босяковъ, которые 
тоже занимаются самымъ грубымъ трудомъ“ .

Очень MHorie изъ дженерикшей Ъздятъ отъ хозяина, отъ кото- 
раго получаютъ колясочку и которому должны отдавать половину 
своего заработка, или берутъ колясочку на прокатъ, уплачивая чет
верть 1сна въ день. Но большинство однако беретъ колясочки на 
выплату и въ конце концовъ иршбрЪтаетъ ихъ въ собственность. 
Заработокъ дженерикжей— очень скуденъ: 15 1енъ (коп.) за 1 рн 
(половина географической мили)— такова обычная такса.

Побочный заработокъ для курумы являются личныя услуги, ко
торыя онъ оказываетъ наиболее еостоятельнымъ семействамъ города. 
Въ этомъ отношенш особенно ценны джины въ большихъ городахъ 
для пр^зжнхъ иностранцевъ: онъ не только сбегаетъ въ городъ за 
той или другой покупкой, не только нрисмотритъ за домомъ или 
квартирой въ отсутствш хозяевъ, но и явится для васъ весьма по- 
лезнымъ коммиссюнеромъ и проводннкомъ. Однако въ области лич- 
ныхъ услугъ работа курумы сравнительно не значительна. Совер
шенно такъ же, какъ область транспортнаго дЪла ц'Ьликомъ нахо-
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дптся въ рукахъ. мужчинъ, такъ главнейпле кадры домашней при
слуги слагаются нзъ женщннъ.

Какъ къ джину приходится европейцу привыкнуть не сразу, такъ и 
къ японской прислуге онъ приспособится далеко не сразу же. „Ея  
OTHOineHie къ госиодамъ", говорить г жа Бэконъ: „отличается такой 
свободой, которая у насъ, въ Америке, считалась бы нахальствомъ 
и такою независимостью Д'ЬйствШ, которая во многихъ слу
чаяхъ граничить сь прямымъ ослушашемъ. . Слепое послушаше 
ирпказашнмъ не считается добродетелью въ японской прислуге: она 
должна думать сама, п если не можетъ понять логики вашего расно- 
ряжешя, то оно и не будетъ исполнено"... Это типичнейшая черта 
японскаго народа: эта же самая независимость ума и волн делаетъ 
изъ японца артиста-ремесленннка и вместе съ темъ мешаетъ ему 
сделаться хорошнмъ фабрпчнымъ лли заводскимъ рабочнмъ. Уваже- 
Hie къ своей личности очень развито въ японце, н опъ и въ роли 
прислуги умеетъ сохранить свое человеческое достоинство. „Для 
всехъ, за исключешемъ своего господина". замЬчаетъ г жа Бэконъ: 
„слуга есть лицо, съ которымъ надо обращаться съ почтешемъ, кла
няться ему такъ же низко, какъ п всемъ другимъ, говорить съ нимъ 
на самомъ вежливомъ языке. Вы пришли въ янонскш домъ, и слуга, 
впускающей васъ будетъ ждать, что вы обменяетесь съ нпмъ фор
мальными npiiBeTCTBiHMii. Когда вы остаетесь въ npieMHoii комнате, 
пока еще хозяйка не вышла къ вамъ почему-либо, старнл’я служанкн 
но только подадутъ вамъ чай п печенье, угощая васъ отъ имени 
своей госпожи, но можетъ быть, если въ комнате нетъ никого другого, 
сядутъ съ вамп, занимая васъ разговоромъ, пока не прпдетъ хо
зяйка. Прислуга никоимъ образомъ не игнорируется въ обществе, но 
всегда приветствуется посетелямн при входе въ комнату и выходе 
изъ ноя, п можетъ свободно вмешиваться въ разговоры гостей съ 
хозяевами или между собой, если почему-либо найдетъ, что можетъ 
бросить какой-нибудь светъ на обсуждаемый вопросъ".

Это независимое н свободное положеше прислуги въ значитель
ной степени объясняется самой копструкщей японской семьи. Въ дей
ствительности, между хозяйкой п прислугой даже въ богатой японской 
семье нетъ той пропасти, которая чувствуется такъ часто въ Европе. 
Здесьпрпслуга играетъ скорее всего роль помощницы, а не прислуги, 
такъ какъ хозяйка множество мелкнхъ заботъ о своемъ муже п 
детяхъ, въ силу установившейся траднцш, беретъ на себя. „Слу
жанки работаютъ здесь со своей госпожей, какъ со старшимъ това- 
рищемъ, помогая ея по мере возможности и считаясь ответ-



ственнымп членами въ домохозяйстве, если даже не членами самой 
семьи".

Въ Японш держать обыкновенно много прислуги даже въ срав
нительно небогатыхъ семьяхъ. Дело въ томъ, что жалованье при
слуги назначается очень маленькое, а содержаше ен, въ виду деше
визны съ-Ьстныхъ ирипасовъ и неприхотливости японца къ нище, 
обходится очень дешево. А потому сравнительно область личныхъ 
услугъ ноглощаетъ въ Япоши довольно большое количество лицъ.

Много ноглощаетъ женскихъ силъ и „культъ Венеры“ . О легкости 
нравовъ въ половомъ отношенш мы уже говорили въ одной изъ предъи- 
дущнхъ главъ. Неудивительно поэтому, что въ каждомъ город!) вы 
встретите более или менее значительный кварталъ, где сосредото
чены все дома терпимости, которые въ Япоши находятся подъ стро- 
гимъ правит(“льственнымъ надзоромъ. Со своей стороны содержатели 
домовъ терпимости д’Ьлаютъ все, чтобы придать своимъ учрежде- 
ншмъ приветливый, изящный п уютный впдъ. Поэтому кварталы эти 
очень часто являются лучшими частями многихъ городовъ. Если къ 
этому прибавить OTcymBio зд£сь грубости, сквернословш и пьян
ства, то легко согласиться, что эти пршты разврата, куда сгоняются 
тяжелой нуждой толпы молодыхъ д£вуш<*къ, съ наружнаго вида не 
представляютъ ничего отталкивающаго.

Положена же этихъ „жрицъ Венеры" очень тяжело. Законъ 
опять таки всецело становится на защиту питересовъ сильной сто
роны, предпринимателя.— Вырваться изъ когтей публичнаго дома, но 
пеполнивъ контракта, — дело очень нрлегкое. Иолицш не задумается 
водворить такую беглянку въ то учреждеше, изъ котораго она скры
лась. А контракты эти сложны и счеты остаются запутанными, пока 
девушка не растратитъ всей своей красоты и свежести.

Впрочемъ общественное Miitnie не относится къ проститутке съ 
презрешемъ. Мнопя изъ этихъ жертвъ общественваго темперамента 
попадаютъ сюда въ ранней молодости, проданныя своими родителями 
и родственниками п воспитанный здесь для своей позорной профессш. 
Мнопн также пдутъ сюда, чтобы доставить средства своей бедствую
щей семь£, или, загоняются нуждой, после невольнаго развода съ 
мужемъ. Такимъ образомъ девушка продаетъ свое тело, а не душу, 
н потому-то въ японской литературе такъ много ромаппческихъ 
разсказовъ, въ которыхъ видную роль нграетъ 1ошивара, этотъ 
классическШ кварталъ простптутокъ въ Токю.

Мы спустились теперь на самое дно сощальнаго японскаго моря. 
Но если даже н на этомъ дне японская жизнь сумела сохранить
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известный, хотя бы наружный декорумъ, то съ другой стороны намъ 
приходится въ ней отметить и еще одно интересное явлеше: не 
смотря на крайнюю нищету, съ которой мы сталкиваемся въ этой 
области пауперизма, мы найдемъ здесь очень мало нищихъ. Обсто
ятельство это въ значительной степени объясняется онять-таки 
сравнительной дешевизной жизни, сравнительной эластичностью ея 
и простотой орудШ производства въ целомъ ряде чисто промысло- 
выхъ действШ. Такимъ образомъ пристроиться къ какой-нибудь ра
боте— дело не трудное, хотя бы только съ темъ, чтобы обезпечить 
себе самое скудное дневное пропиташе. А о болыпемъ японшй народъ 
задумывается редко и, благодаря своему легкому, веселому харак
теру, благодаря чудной природе, окружающей его, благодаря мяг
кости прановъ общества, въ которомъ онъ живетъ, все эти тяготы 
земного существовашя переносятся сравнительно съ меньшими стра- 
дашями. Независимый японецъ предпочитаетъ вести существоваше, 
полное всякихъ лишешй, чемъ протягивать руку за подаяшемъ. 
Кроме того, надо помнить о крепкой организацш японской семьи. 
Отарикъ и старуха, какъ мы уже указывали, спокойно остаются въ 
семье евоихъ детей и окружены здесь уходомъ и любовью: ихъ 
никто не допустить итти въ богадельню или за еборомъ милостыни, 
такъ какъ подобнымъ безеердечнымъ отношешемъ каждый сынъ, 
каждая дочь покрыли бы себя позоромъ въ глазахъ соседей. Семья 
является какъ бы организацией страховашя на случай старости.

Заметимъ, наконецъ, что японская жигнь выдвинула целый 
рядъ профеотй, которыя живутъ на счетъ cyeBepiii. Все эти прори
цатели, которые со своими циновками устраиваются на краю боль
шой дороги и терпеливо ждутъ себе o ieim , чтобы за несколько 
копеекъ приподнять передъ нимъ уголокъ ближайшая будущая. 
Все эти заклинатели, которые переходятъ изъ дома въ домъ, изъ 
улицы въ улицу, изъ города въ городъ, чтобы коротенькимъ своимъ 
заклинашемъ защитить населеше то отъ пожаровъ, то отъ ночного 
грабежа и т. д. Все эти группы находятся, конечно, на границе 
нищенства, но въ то же время они— отнюдь не нипие: они не вы- 
ирашиваютъ подаяшя, они обслуживаютъ известныя общественный 
потребности и живутъ на свой гонораръ.

Къ такимъ оригииальнымъ формамъ жизни, которыя освобож- 
даютъ отъ необходимости нищенствовать субъектовъ, обреченны хъ 
на это экономической и бытовой обстановкой, относятся прежде 
всего общины слепцовъ. Среди ночной тишины уходящая на покой 
города вы часто услышите заунывные звуки свирели. „На мгнове-



Hie“ , разсказываетъ г. Шрейдеръ объ одной изъ такихъ встречъ: 
„свирель замираетъ, печальные звуки дрожатъ и пропадаютъ вдали 
и затемъ она снова затягиваетъ свою однообразную, тоскливую, 
скорбную песню. Ближе, ближе— и взъ сумрака улицы прямо на 
васъ надвигается силуэтъ человека. Онъ идетъ прямо, впередъ, 
безцЬльно глядя въ темное пространство улицы своими широко
раскрытыми глазами, постукивая своимъ высокнмъ бамбуковнмъ по- 
сохомъ и, наконецъ, исчезаетъ вдали, сопровождаемый всетемъ же за 
душу хватающимъ заунывнымъ напЪвомъ свирели. Это слепень"...

Всякш слйпецъ здесь въ Японш принадлежим къ „слепой 
общин1>“ , ордену, пользующемуся огромной властью надъ своими 
членами и имЪющимъ целую iepapxiio своего начальства. Главнымъ 
зашшемъ членовъ этого ордена является массажъ, который и даетъ 
достаточный заработокъ всемъ этимъ обнженнымъ судьбою людямъ. 
Массажъ— изобретете Япоши и иолучилъ здесь широкое развиле- 
и рацшнальную постановку; Европа научилась массажу у Япошп.

Когда стемнЪетъ, н трудовое населеше покончить свой тяже
лый рабочш день, слепой— массажистъ беретъ свою свирель и съ 
обнаженной головой въ длпнномъ монашескомъ од11ян1и блуждаотъ 
по улицамъ города, давая напевами своей свирели жптелямъ знать 
о готовности пустить въ дело свое искусство.

Любопытно между нрочимъ будетъ здесь заметить, что эта 
„слепая община“ имеетъ не только своего главу, но и свои уставы; 
и эти уставы настолько пользуются общимъ признашемъ, что слепцы 
совершенно выделены пзъ вёдешя и распоряжешя светскихъ вла
стей даже въ тЪхъ случанхъ, когда за преступлешя имъ должна 
угрожать смертная казнь.

VI.
Ростъ обрабатывающей и добывающей промышленности ожи- 

вилъ и реформировать японскую торговлю и вызвалъ къ жизни 
целый рядъ большихъ торговыхъ предпр1ят1й.

Прежде всего кореннымъ образомъ начинаем изменяться взгляд ), 
на торговлю самого японскаго общества. Еще совсемъ недавно, 
при старомъ режима, къ торговцамъ относились съ нескрываемымъ 
презрешемъ. Правда, чемъ ближе время подвигалось къ эпохе 
реформъ, т^мъ купецъ сталъ подниматься все выше и выше на 
ступеняхъ общественной лестницы. Но высшш слои общества,—  
дворянство,— воспитанные веками въ пренебрежительномъ отноше
нш ко всякимъ торговымъ операщямъ, естественно не могли такъ
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быстро перевоспитаться и усвоить новые взгляды которые соответ
ствовали бы более новымъ потребностямъ общественной жизни.

Такимъ образомъ, съ одной стороны люди, воспитанные въ 
правилахъ чести, считали не позволительнымъ для себя заниматься 
какимъ нибудь торговымъ д£ломъ, съ другой же— торговцы, чув
ствуя на себе презрительное отношеше знати своей страны, не 
скоро привыкли прислушиваться въ торговыхъ своихъ дЪлахъ къ 
требовашямъ честн н совести. Вотъ почему въ торговомъ Mipe въ 
Япоши установились нравы далеко невысокая качества. Особенно уси
ленный жалобы раздаются со стороны иностранныхъ фирмъ. Имъ слиш
ком ь часто приходилось получать и фальсифицированный, и неполно
весный, и неполномерный товаръ для того, чтобы жалобы ихъ можно 
было признать несправедливыми.

Однако къ сказанному необходимо сделать нЪкоторыя поправки. 
Прежде всего во всехъ жалобахъ европейскихъ купцовъ на япон
скую недобросовестность мы выслушнваемъ лишь одну сторону—  
торговыя фирмы самаго Запада. А между тЬмъ справедливо было 
бы прислушаться и къ японскимъ торговцамъ, и тогда мы узнали 
бы, что не только въ первое время торговыхъ сношенш Европы и 
Америки съ Hnonieii, но и въ настоящее время представители 
чужестранцевъ далеко невсегдаотличалисьторговой добросовестностью. 
Такимъ образомъ японская недобросовестность являлась до известной 
степени какъ бы реакцией на недобросовестность европейскую.

Затемъ торговые нравы за посл'Ьднш тридцать— сорокъ летъ 
въ Япоши очень сильно изменились. И  новые, вполне культурные 
npieMu легко были усвоены большинствомъ крупныхъ торговыхъ 
фирмъ и акцюнерныхъ обществъ. Про эту часть торговая Mipa 
Артуръ Дайоси, большой знатокъ положешя современной японской 
торговли, утверждаетъ, что „она проявила такую же высокую сте
пень добросовестности, энерпи, выдержки и предпршмчивости, какъ 
обнаружила та же часть торговая Mipa на Западе “ . Несомненно, 
что въ деле пзменешя торговыхъ взглядовъ и щлемовъ японскаго 
народа не малую роль сыграло и само японское правительство, ко
торое употребило не мало силъ на организацш адмпнистративныхъ 
увЪщашй и устройство торговыхъ школъ. Эти последшя поставлены 
здесь прекрасно. Высшая торговая школа напр., въ Тошо, по 
уверенно того же Дайоси, представляетъ верхъ современная со 
вершенства. Но, къ сожал£нш, торговыхъ школъ въ Япоши все 
таки мало по сравненш съ темъ ростомъ торговли, который про
являешь эта страна. Молодые люди, оканчивающее эти школы,



почти тотчасъ же после выпуска разбираются крупными акционер
ными компашямп и большими частными фирмами; на долю более 
мелкихъ торговыхъ предпр1ятш подготовленная комморческаго пер
сонала не хватаетъ, а потому здесь н нравы изменяются более 
медленно и менее радикально.

Но подготовка разумная коммерческая персонала— это только 
одинъ факторъ, расчшцающш торговую атмосферу Япоши. О дру- 
ямъ факторе не менее могучемъ позаботилась сама жизнь. Капи- 
тализмъ создалъ прочную буржуазш, которая заседаетъ теперь ря- 
домъ съ родовитымъ дворянствомъ не только въ местныхъ орга- 
нахъ самоуиравлешя, но и въ нижней и даже верхней палате. 
Эта денежная аристократ во многихъ случаяхъ имела возможность 
породниться съ высокими представителями родовитой аристократы. 
Все это научило ее иначе смотреть на себя. Она чувствуетъ свою 
силу; она перестала считать свою профессш чемъ-то презреннымъ. 
Теперь это общественное ноложеше обязываетъ уже къ некоторой 
профеепональной порядочности и удерживаетъ отъ такихъ актовъ 
торговой развязности, которые еще совсемъ недавно считались и 
дозволенными, и терпимыми во всемъ купечестве Японш.

Однако все сказанное относится лишь къ крупнымъ торговымъ 
предщиятмъ и очень мало имеетъ отношешя къ мелкнмъ пред- 
пр1ятмъ, на которыя можетъ быть оказано воздейств1е только 
путемъ поднят культурная уровня всего народа. Несомненно, 
что и здесь проходятъ более или менее прогрессивныя течешя, но 
выступаютъ они далеко уже не такъ заметно.

Мелкая (а вместе съ темъ коробейная) торговля развита въ Яноши 
очень значительно. Во всей мелкой и средней японской торговле 
особенно рельефно выступаютъ две особенности японской жизни. 
Если въ домашнюю жизнь японца, какъ мы видели, такъ легко втор
гается улица, то съ другой стороны япоишя лавки и магазины съ 
необычайной легкостью сами выбираются на улицу. Затемъ на япон- 
скихъ лавочкахъ и магазинахъ вы еще разъ видите, съ какою срав
нительно небольшой затратой средствъ организуются здесь пред- 
npinm.

Въ самомъ деле большинство лавокъ и магазиновъ совершенно 
не нмеютъ передней стенки по фасаду, н следовательно торговля 
собственно производится прямо на улице. Обыкновенно магазпнъ 
или сколько нибудь значительная лавка помещается въ легкомъ де- 
ревянномъ домике, состоящемъ изъ одного или двухъ этажей. Въ 
верхнемъ этаже устраивается жилое помещеше для хозяина, въ



нижнемъ— торговое ломещеше. Самыя лавки увешаны рядами раз- 
ноцв’Ьтныхъ бумажныхъ фонарпковъ; съ боковъ спускаются длинныя 
холцевын вывески съ китайскими надписями. Оконъ въ доме нетъ. 
Въ лавке обыкновенно толпится вся семья хозяина, включая до са
мыхъ маленькихъ ребятъ.

Но въ организацш японской торговли сказывается до сихъ 
поръ еще одна особенность японской жизни; это семейная струк
тура очень многихъ иредщлятп!. Мы внд'Ьли, какую огромную роль 
играетъ семейное начало въ жизни японскаго народа. Семья, какъ 
основная ячейка всей .Сдельности японца, даетъ себя чувствовать 
и на торговыхъ, и на промышленныхъ нредщшгпяхъ. Мнопя фирмы 
стараются все свои ответственный функцш обезнечпть только ли
цами, родственными главе даниаго нредпр1ят1я. Это стремлеше, ко
нечно, накладываем определенный отпечатокъ на все внутреншя и 
внешшя отношешя фирмы. Для пллюстрацш этнхъ торговыхъ отно- 
iiieiiiii, прпведомъ оинсашв одного изъ огромныхъ торговыхъ иред- 
npiflTitt Осакн, со словъ г. Вейлерзе. Это именно торговый 
домъ Даи-Tciy (полная верность). На службу этой фирмы принимаются 
исключительно лишь сыновья служащих!.. Ребенокъ поступаем сюда 
сь одиннадцати лЬтъ и съ этого момента совершенно разрываем со 
своей семьей. Все liocmiTanie его беретъ на себя теперь торговая 
фирма. Коммерческое образоваше свое онъ получаем на практик!, 
днемъ въ магазинахъ, а вечеромъ къ нему прнходятъ учителя, ко
торые даютъ ему уроки главнымъ образомъ морали и кнтайскаго 
языка. До двадцати л1;тъ онъ долженъ былъ находиться въ полной 
зависимости отъ фирмы: выходить изъ дому ему разрешается лишь 
съ ыЬмъ нибудь изъ взрослыхъ служащихъ и при этомъ къ шести 
часамъ вечера онъ долженъ быть уже дома. До двадцати же летъ 
онъ находится на нолномъ содержаши фирмы, но зато не получаем 
нн копейки жалованья. Работа его продолжается круглый годъ, 
въ которомъ ему дается лишь четыре нраздничныхъ дня.

Достнгнувшш совершеннолФлчя получаем право выходить сво
бодно нзъ дому въ свободные часы, которыхъ у него еще суточно во
семь. Но онъ не имеем права посещать театра и чайныхъ. Нако- 
нецъ, фирма подыскиваем ему невесту нзъ среды дочерей свонхъ 
служащихъ н помогаем ему обзавестись хозяйствомъ, но даже се
мейный человекъ далеко не освобождается отъ власти фирмы. Ему 
позволяютъ спать у себя, дома, а не въ магазине, какъ все осталь
ные холостые служащю, но обедать и завтракать ему приходится 
за общимъ столомъ. „Его наетоящН! семейный очагъ Даи-Tciy; его

!)<>
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настояшде предки— основатели этого дома, и онъ регулярно присут
ствуешь на ежегодныхъ панихидахъ по нимъ, которыя служатъ съ 
большою торжественностью будддйше священники".

Жалованья собственно они не иолучаютъ и теперь, даже дости- 
гиувъ совершеннол'Ьш. Семейнымъ выдается лишь столько, сколько 
нужно для содержашя, а остальное все вносится на ихъ счетъ зъ 
книги, и часть этихъ суммъ должна быть вложена въ д'Ьло. Несо
гласные на это удаляются со службы.

ВсЬмъ дгЬломъ управляюсь десять стар’Ьйшихъ служащихъ, 
им'Ьющихъ наиболыше паи. Но и эти патроны, какъ и самый ио- 
е.гЬднш служащш, должны безирекословно повиноваться уставу дома, 
предусматривающему самыя крайшя мелочи даже его личной жизни. 
Субординация доведена до посл'Ьднихъ возможныхъ пред'Ьловъ. но 
повышешя даются только но старшинству.

Номинальнымъ владйльцемъ всего дома является младнпй сынъ 
одного изъ десяти главныхъ семействъ, но такой глава долженъ 
быть пепрем'Ьнно несовершеннол'Ьтнимъ, для того, чтобы онъ не 
могъ воспользоваться своими фиктивными правами. Поэтому, какъ 
только такой глава достигаетъ совершеннол'Ьтш, онъ тотчасъ же 
долженъ усыновить младшаго сына той семьи, которая теперь въ 
этомъ отношенш стоитъ на очереди.

Но, если служащш иоставленъ въ такую зависимость отъ фирмы, 
то, въ свою очередь, и фирма несетъ весьма значительный обяза
тельства по отношенш къ нему. Если служащш забол'Ьваетъ, фирма 
считаетъ своимъ долгомъ оказывать ему помощь; старикамъ изъ слу
жащихъ продолжается выплата жалованья независимо отъ того, 
работаютъ они или н'Ьтъ. По смерти служащая ненпю получаетъ 
жена, а д£ти воспитываются заведешемъ.

Ясное Д'Ьло, что при такихъ услов1яхъ личность служащая на
ходится въ порабощеши, а самая организация является остаткомъ 
коммерческая феодализма. Новыя в'Ьяшя выдвигаюгь совершенно 
иныя услов1я коммерческой деятельности и нодрываютъ эти семей- 
ныя организацш. И  коммерчески школы, куда находясь необхо- 
димымъ посылать хотя бы нЪкоторыхъ нзъ своихъ питомцевъ даже 
и эти старинный торговыя фирмы, и всеобщая воинская повинность, 
которая извлекаешь часть молодежи изъ этихъ коммерческихъ мо
настырей и даетъ имъ возможность хоть сколько нибудь глотнуть 
свЪжаго воздуха, все это действуешь разлагающимъ образомъ на 
старинныя фирмы коммерческихъ отношенш и содействуешь сози- 
данш новыхъ.

Очерки по ncTopj и Японскаго народа. 7
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Но мы видели, Kanie глубок!е корни пустило семейное начало 
въ жизни японскаго народа, какъ эти корни и теперь еще густо 
окутываютъ народную душу, а потому не будемъ удивляться, что 
семейное начало чувствуется не только въ такихъ отживающихъ 
фирмахъ, какъ только описанная, но въ более новыхъ и более 
живыхъ проявлешяхъ коммерческой деятельности. Мы уже говорили, 
что каждое торговое или промышленное предир]’ят1е непременно 
стремится здесь замкнуться въ семейную ячейку. Эта тенденщя 
имеетъ неблагопр1ятноо вл!яше въ томъ отношенш, что вызываетъ 
къ жизни и поддерживает!. множество мелкихъ компашй и, следо
вательно, мешаетъ объединешю капиталовъ, столь желательному для 
развнвающагося здесь капитализма. Однако тенденцш капитализма 
оказались уже въ некоторыхъ случаяхъ сильнее историческихъ се- 
мейныхъ привычекъ и навыковъ. Современная Япошя уже знакома 
и съ трестами, и съ большими акционерными компашямп въ кероси- 
новомъ, сиичечномъ, шелковомъ производстве и др.

Заметимъ въ заключеше, что японское правительство очень 
широко смотритъ на свои задачи въ деле развитм правильныхъ 
взглядовъ на торговлю среди народныхъ массъ. Оно не только устраи- 
ваетъ коммерчесшя училища, но и организуетъ коммерчеше музеи. 
Таковые учреждены въ Токю и Осаке н могутъ служить образцами 
коммерческихъ музеевъ. Посетитель находитъ здесь прежде всего 
две крупный группы предметовъ: местные и иностранные. Изъ пер- 
выхъ выставлены все те продукты, которые могутъ выдержать кон
куренцию съ иностранными товарами и могутъ даже сами служить 
предметомъ вывоза. Изъ иностранныхъже продуктовъ выставляются 
главнымъ образомъ те, которые могутъ служить моделью для мест
ная производства; затемъ те, которые конкурируют'!, съ японскими 
на заграничныхъ рыякахъ, или те. которые могутъ тамъ побить те 
или друпе предметы японскаго производства, и, наконецъ, собрано и 
то, что въ Япоши не производится, но могло бы производиться. Не
чего и говорить, что подобные коммерчеше музеи должны оказывать 
на японскую торговлю огромное вл1яше.

V II.

Крестьянинъ, рабочш, кустарь, коммерсантъ и торговецъ— та
ковы главнейппе персонажи исторической сцены современной Японш. 
Нетрудно заметить, что культурная и экономическая обстановка со



временной действительности и определяем главнымъ образомъ взаи- 
модейств1е этихъ элементовъ и ихъ жизнедеятельность. Но эта 
новая— чисто - сощальная—  перегруппировка общественныхъ силъ 
далеко не совпадаетъ съ группировкой политической, съ сословнымъ 
разслоешемъ японскаго общества. Можно подумать, что это несов- 
«адеше основного начала съ сощальной группировкой народа не 
играетъ въ современной исторш сколько нибудь значительной роли. 
Оно такъ и было бы, если бы съ этимъ сословнымъ началомъ не 
<>ыла связана организащя власти, и если бы эта последняя находи
лась целикомъ въ рукахъ у всего народа, что и обезпечнвало бы 
гармонш между политической и сощальной структурой общества. 
Однако этого въ действительности нетъ, и потому намъ придется 
сказать хоть несколько строкъ о сословной организащи японскаго 
общества.

На всей сословной организащи современной Японш тяготеетъ 
рука далекаго прошлаго этой страны. Политнческш революцш конца 
мннувшаго века стерли слншкомъ болышя различ1я, разделявпня 
различныя группы общества, въ значительной степени освободили 
личность изъ-подъ зависимости этихъ историческихъ пережитковъ 
и до известной степени приладили сословное начало къ новой со
щальной структуре страны; но во всякомъ случае эти полптиче- 
ш я  революцш не довели дело до конца.

Въ настоящее время все населеше Японш распадается въ со- 
■словномъ отношенш на три группы: квазоку —высшее дворянство 
(въ большинстве случаевъ бывние феодальные князья и придворная 
знать), шизоку— родовое дворянство (бывшее рыцарство, самураи) 
и хейминъ— все остальное населеше, простой народъ. По численно
сти квазоку составляютъ лишь 0,01.0/о, а шизоку 4 ,6 %  всего насе
лен in.

По закону н, такъ сказать, теоретически принадлежность къ тому 
или другому сословш не влечетъ за собою никакнхъ привилепй: все 
прежде всего равны передъ закономъ: всемъ одинаково открыты 
все области правительственной и общественной деятельности.

Эпоха реформъ совершенно извратила все экономически отно
шешя, которыя раньше вполне соответствовали сословной группи
ровке государства. Раньше земля принадлежала феодаламъ н мо- 
настырямъ; Япошя была, следовательно, страной латифундШ; кре
стьяне считались только арендаторами. Реформы отдали землю въ 
руки крестьянъ; земельная собственность стала мелкой, но зато дво
рянство, особенно высшее дворянство, получило болыщя суммы де-
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негъ въвидЬ выкупного вознаграждешя. Дворянство сделалось прод- 
ставителемъ капитала.

Куда же пошли эти дворяншя деньги? Несомненно, что большая, 
часть этихъ „выкупныхъ платежей" была проедена столь же нераз- 
счетливо н неразборчиво, какъ въ свое время и у насъ дворянами 
были проедены соответственный суммы, нолученныя при наделенш 
крестьянъ землею и освобожденш ихъ отъ крепостной зависимости. 
Такимъ образомъ разсчеты японскаго правительства на то, что эти 
самые капиталы, переданные въ руки дворянства, лягутъ фунда- 
ментомъ торгово-промышленной деятельности, страны, въ значительной 
степени не оправдались. Надо вспомнить историческое воспнташе 
самурая, которое заставляло его съ презрешемъ относиться къ тор
говле и совершенно игнорировать промышленную жизнь, для того, 
чтобы согласиться, что надежды японскаго правительства на дво- 
рянше капиталы и не могли оправдаться въ большомъ масштабе. 
Но если современный капиталистъ въ торгово-промышленной япон
ской действительности вышелъ не изъ дворянской среды, то и зе
мельная аристократ въ большинстве случаевъ не принадлежитъ къ 
стариннымъ дворянскимъ японскимъ родамъ. Японшй дворянинъ 
после военной профессш выше всего ценилъ земледельческое дело, а 
потому тяга къ земле въ дворянской среде всегда была весьма, 
значительной. Однако въ спешной мобилизацш земли, которая тот- 
часъ же наступила после новыхъ политическихъ н экономическихъ 
реформъ, давлеше дворянскаго капитала чувствовалось очень слабо, 
и въ результате крупнаго дворянскаго землевладешя въ современной 
Японш не создалось. Мнопе изъ разорившихся дворянъ, правда, 
ушли на землю, но не въ качестве капиталпстовъ, а въ качестве 
простыхъ земледЬльцевъ, которые принялись за кирку и лопату и 
собственными своими руками стали отделывать небольийе клочки 
своей земли.

Такимъ образомъ, въ области экономическихъ и собственно со- 
щальннхъ явленШ дворянство, а следовательно и сословное начало 
уже не можетъ играть сколько нибудь значительной роли въ совре
менной Японш, но въ политической жизни оно заставляетъ чувство
вать себя довольно сильно. Да и изъ обычая не стерся целый рядъ 
предписашй и правилъ, въ которыхъ чувствуются сословные пред- 
разсудки. Такъ, напр., но уверенш Дюмоляра, хотя по закону 
все граждане японской имперш должны считаться равноправными, 
по крайней мере, въ области евоихъ гражданскихъ отношенш, 
темъ не менее въ обществе чувствуется несколько презрительное
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отношеше къ бывшимъ пар1ямъ — куда принадлежать представи
тели нЪкоторыхъ профессШ, считавшихся, съ точки зрЪшя буд- 
дШскихъ воззр£шй, нечистыми: въ городахъ имъ все еще отводятся 
особые кварталы; бракъ девушки нзъ семьи съ человЪкомъ, иринадле- 
жащимъ къ этимъ опозореннымъ профегаямъ (мясники, башмачники и 
т. д.), считается до сихъ предосудительнымъ, и его но возможности из- 
<5£гаютъ. Да и самъ законъ стремится поддержать хотя бы въ слабой 
степени эти сословныя перегородки. Такъ, напр., каждый гражда
нин долженъ выставлять у дверей своего дома дощечку съ указа- 
1пемъ къ какому сословш принадлежитъ хозяннъ. Закономъ 7 шля 
1884 г. правительство стремится установить новую аристократш, 
которая до известной степени уже иорываетъ свои связи со старыми 
аристократическими родами. Этимъ закономъ, по инпщативе Ито, 
учреждены новые аристократичееше титулы съ китайскими назва- 
шями: ко, гаку, ши и данъ; соответствующими евроиейскимъ: 
герцогу, маркизу, графу, виконту. Титулы эти были розданы, глав- 
нымъ образомъ, бывшимъ феодаламъ и придворной знати, но впо- 
следствш ими стали награждать и представителей другихъ сословН). 
О роли этой новой аристократ въ политической жизни страны 
речь будетъ ниже, а теперь мы укажемъ лишь, что титулованным 
особы им£ютъ право на пенсш отъ императорскаго двора, но зато 
лишены права вступать въ бракъ безъ оффищальнаго на то разре
шения. „Конечно", замечаешь по этому поводу г. Коваленскш: 
„трудно было бы н ожидать, что воспитанным веками и воспринятым 
съ молокомъ матери сословныя привычки могутъ исчезнуть безследно 
иъ какш-нпбудь тридцать летъ. Важно отметить, что привычки эти 
и не исчезли въ Японш; демократ и тамъ получила наслед1е отъ 
старыхъ аристократическихъ временъ. Не следуешь только преуве
личивать значен1я этихъ переживанш. Положеше napiii все-таки 
сильно изменилось, разъ они но закону признаны равноправными съ 
людьми другихъ сословиь Точно также не играешь большой роли 
твердая память двормнъ о свосмъ званш. Нован же японская ари
стократ, сложившаяся не путемъ органическая процесса въ глу
бине самого общества, а созданная актомъ Высочайшей волн и опи
рающаяся не на классовое делеше, а на казенную пенсш,— можетъ 
свободно гордиться своими позолоченными титулами: эти титулы не 
создали настоящей аристократш ни среди царедворцевъ римской 
имперш, ни въ рядахъ придворной знати наполеоновской Францш“ ...

Однако, не только шитые мундиры и гордость дворянскими 
традищямп остались на долю японскаго дворянства: оно обладаешь
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до сихъ поръ кое-чЪмъ и посущественнее, — это именно облегченнымъ 
доступомъ въ бюрократическую среду и къ ея функщямъ, а следова
тельно и къ политической жизни страны.

Для того, чтобы понять отношешя, сложивнляся въ Японш въ 
данномъ направленш, надо помнить, что жизнь японскаго дворянина 
въ течете многихъ столетШ проходила въ рамкахъ его клана. Кланы 
слагались здесь подъ в.йяшемъ целаго ряда историческихъ и географи- 
ческихъ причинъ и глубоко пустили корни въ душу японскаго дворя
нина. Честь и преусиеяше клана у большинства японскаго дворянства 
стояли на первомъ месте. Преданность клану заменяла у нихъ пре
данность отечеству въ широкомъ смысле этого слова. Члены клана 
чувствовали себя связанными какъ бы родственными узами; они 
считали поэтому своимъ нравственнымъ долгомъ оказывать другъ 
другу всяческую поддержку. Новая Япошя, очевидно, не сразу была 
въ состоянии отделаться отъ этнхъ крепкихъ традицш. И, когда 
въ самомъ начале этихъ реформъ во главе правительства оказался 
целый рядъ блестящнхъ самураевъ, они верные своимъ историче- 
скимъ традифямъ стали заполнять персоналъ бюрократическая) ме
ханизма по преимуществу изъ техъ клановъ, къ которымъ они при
надлежали сами. Наиболее сильными кланами въ заключнтельномъ 
перще феодальнаго строя Япоши были кланы Сатзума, Xouiiy, Тоза 
и Хизенъ. Эти-то кланы и поделили между собой различный обла
сти административная) управлешя. Дело дошло до того, что въ тон 
или другой области государственной жизни совершенно нельзя было 
достигнуть сколько - нибудь выдающагося положешя. если данное 
лицо не принадлежало къ определенному клану. Такимъ образомъ, 
но только действительная политическая власть находится въ рукахъ 
дворянъ, но изъ современная) строя нмперш они почерпаютъ весьма 
значительный средства для своего существовашя. Въ самомъ деле, 
составъ японской администрацш исчисляется въ 73 тыс. чело
векъ, содержаше которыхъ стоить государству свыше 20 милл. ieH'b; 
управлеше и офицерство въ армш составляетъ 12 тыс. человекъ, и 
несколько тысячъ во флоте... Заметимъ кстати, что вся админи- 
стращя и размеры ея вознаграждены остаются совершенно незави
симыми отъ парламента въ силу существующей конституцш. Такимъ 
образомъ, дворянство японское чувствуртъ подъ своими ногами еще 
весьма прочную почву. Получается оригинальная картина. „Народное 
хозяйство Японш “ ,— говорить г. Коваленсюй,—  „делаетъ колос
сальные шаги впередъ, земледел1е растетъ и крепнетъ, торговля и 
промышленность развиваются не по днямъ, а по часамъ, —  и надъ



всЬми этими, обработанными, какъ сады и огороды, полями, и надъ 
вс'Ьми дымящими и грохочущими фабриками, поездами и парохо
дами, командуетъ стародавнее дворянство, не имеющее ни фабрикъ, 
ни земель, имеющее только казенное содержаше, да, можетъ быть, 
получающее доходъ со вложонныхъ въ банкъ выкуиныхъ свидЪ- 
тельствъ, и ничЪмъ больше не связанное съ хозяйствомъ Япоши. 
Оторванное отъ почвы, съ оборванными корнями, это „непроизво
дительное" больше дворянство держнтъ въ евоихъ рукахъ вею Яио- 
niio, а само виситъ, такъ сказать, въ воздухЪ".
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМЪ СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНШ.

' I.

Основный черты государственнаго механизма современной Японш 
определяются главнымъ образомъ ея конститущей конца X IX  века. 
Исторш этой конституцш мы подробно изложили въ другомъ Mtc.Tt 
(см. „Очерки по HCTopin японскаго народа") и здесь возвращаться 
къ ней но будемъ, а попытаемся дать только общую характери
стику ея.

Остановимся сначала на техъ положешяхъ этой конституцш, 
которыми определяются пределы свободы личности японскаго граж
данина. Всяш  японскш гражданинъ прежде всего пользуется пра- 
вомъ свободно жить и передвигаться на территорш японской имперш. 
Подвергнуть задоржанш или заключенш въ тюрьму японскаго 
гражданина можно лишь въ силу постановлешя соответственна™ 
судьи. Исключеше делается для техъ случаевъ, когда преступлеше 
совершено на глазахъ у полпцш или на глазахъ у потерпевшая». 
Но и о такомъ аресте немедленно сообщается судье, который 
можетъ разрешить замену ареста денежнымъ залогомъ. Эти цен
ный права, гарантирующая лнчность японскаго гражданина отъ 
иронзвольныхъ админпстративныхъ взысканш, заключаютъ §§ 18 
и 14 конституцш, гласяпця: „ни одинъ японскш поданный не 
можетъ быть задержанъ, арестованъ, подвергнуть допросу или 
наказанъ иначе, какъ только согласно закону;‘ и „не можетъ быть ли- 
шенъ права быть допрошеннымъ передъ своимъ законнымъ судьей". 
Далее японская конституция провозглашаетъ неприкосновенность 
жилища (§ 25 „въ домъ японскаго подданная) можно войти или 
произвести тамъ обыскъ только въ случаяхъ определснныхъ зако
номъ") п неприкосновенность почтовой корреспонденции (§ 2(> 
„тайна пнсемъ японскаго подданная) неприкосновенна, за исклю- 
чешемъ только закономъ определенныхъ случаевъ").
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Противъ посягательствъ со стороны администращи на эти 
основныя права личности японскаго гражданина предусматриваются 
особые суды „административно]"! юстицш", которые обязаны раз- 
сматривать жалобы частныхъ лицъ на нарушеше интересовъ ихъ 
незаконными дЬйствшми правительственныхъ властей, но вместе съ 
темъ указано, что „дЪяшя, подлежащая ведет ю исключительныхъ 
судовъ, должны быть определены закономъ".

Однако все эти гарантш, равно какъ и дЬйст^е всей кон- 
ститущи можетъ быть прюстановлено императоромъ въ случай 
войны или народнаго волнешя и тогда онъ пользуется по своему 
усмотрит всей верховной властью (ст. :11-я).

Но японская конститущя ограждаетъ не только физическую 
неприкосновенность японскаго гражданина, она обезпечиваетъ въ 
более или менее значительной степени и моральныя права чело
веческой личности. Въ § 29 конститущи японскому гражданину 
предоставлена „свобода р1;чи, печати и журналистики, нубличннхъ 
собрашй п союзовъ".

Свобода печати въ Япоши явлеше совершенно новое. Первые 
деятели эпохи великихъ реформъ въ шестидесятыхъ и семидеся- 
тыхъ годахъ только что минувшаго в£ка даже и не останавли • 
вались на мысли о свободе слова. Съ непокорной печатью рас
правлялись быстро и строго. Такъ, напр., еще въ 1875 г. въ 
одномъ только ToKio сразу отбывало тюремное заключеше тридцать 
журналистовъ. Первое смягчеше законовъ о печати имело место 
въ 1897 г.; въ 1900 г. законодательство пошло въ этомъ на- 
правленш еще дальше. Теперь же, „настойчивость въ печатанш 
того, что запрещено, оскорблеше особы императорской фамилш, 
критика существующихъ учреждешй, нарушеше общественнаго по
рядка и нравственности, подвергаютъ виновный органъ печати су
дебному преслш)ован1ю, которое можетъ закончиться полнымъ 
прекращешемъ выхода въ светъ издашя“ ,— такъ развертываетъ 
въ более точныхъ терминахъ положеше японской печати известный 
знатокъ японской жизни Чемберлэнъ. Въ общемъ надо признать 
положеше печати довольно свободнымъ, и въ газетномъ листе или 
въ журнальной статье постоянно можно встретить очень резкую 
критику существующая порядка и правительственныхъ действШ. 
Однако въ области военныхъ и иностранныхъ делъ оставленъ про- 
сторъ даже для административная вмешательства. Такъ министры 
военный и морской имеютъ власть запретить всякую газету, кото
рая окажется виновной въ разоблаченш военныхъ тайнъ; аминистръ
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нностранныхъ дЪлъ можетъ запретить печаташе всего того, что 
можетъ повести къ конфликту Япоши съ другими государствами. Во 
всехъ остальныхъ случаяхъ, повторяемъ, кары могутъ быть налагае
мы только по судебному приговору. Однако въ виду буржуазная 
состава палаты, въ виду сословнаго характера чпновниковъ и судей 
(см. выше] уже теперь намечаются некоторый области жизни, гдГ, 
нынешшя рамки свободы японской печати оказываются узкими. 
Такова вся область рабочаго двнжешя, сталкивающаяся съ инте
ресами буржуазная общества. Примеры закрыт сощалистическихъ 
и рабочихъ органовъ печати были приведены нами въ предыдущей 
главе.

То же самое приходится сказать и относительно свободы сою
зовъ и собрашй. Суды въ достаточной степени гарантируютъ такую 
свободу буржуазнымъ классамъ общества и оказываются весьма 
услужливыми въ деле нодавлешя и распущешя рабочихъ органи- 
зацш. Наконецъ, мы видели, что буржуазный парламентъ въ
1900 г. издалъ законъ, направленный опять-таки спещалыю противъ 
свободы союзовъ и собрашй у пролетар1ата.

Намъ остается еще сказать несколько словъ о свободе совести. 
Правда § 28 конституцш выражается въ данномъ отношенш до
вольно сдержанно, обещая „свободу релипозныхъ веровашй, по
скольку они не нарушаютъ мира и порядка и не противны обязан- 
ностямъ подданная", но, зная чрезвычайную веротерпимость япон
скаго народа, мы можомъ быть уверены, что и этой редакцш вполне 
достаточно для полной гарантш свободы совести японскаго граж
данина.

Но, какъ известно, всикш параграфы конститущй лишь по
стольку являются реальной силой, поскольку они оказываются содъ 
охраной независимая суда. Въ этомъ отношенш японская консти- 
тущя поступила весьма осмотрительно, обезпечивъ публичность су
дебная производства и несменяемость судей 58 и 59-й). Сме
щение судей можетъ производиться только по иостаиовлсшю суда. 
Весьма также важно отметить, что въ силу & 57 конститущй вся 
организащя судебныхъ учреждешй должна регулироваться закономъ.

Япошя до сихъ поръ не знаетъ суда присяжныхъ. Все на
иболее тяжмн обвинешя разсматриваются коллепей изъ трехъ судей, 
остальныя— однимъ судьей. Наиболее тяжкими считаются преступ
лена противъ государства или же императорской фамилш, а также 
посягательства на государственный кредитъ, народное здрав1е, вну- 
треннш миръ и т. д.; ко второй категорш относится преступдешя
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противъ личности и имущества, и къ третьей— те, которые вдаются 
мировыми судьями. Престуилешя первыхъ двухъ категорш разде
ляются на обыкновенныя и тяжкш; за послЪдшя могутъ быть на
значены смертная казнь, каторжный работы и ссылка (обыкновенно 
на 1езо, где ссыльныхъ заставляютъ иногда работать въ рудннкахъ). 
Мировые судьи ведаютъ лишь самыя незначительный дела, о чемъ 
можно судить по темъ наказашямъ, которыя они имеютъ право 
налагать на виновныхъ: штрафъ но свыше 2 руб. и арестъ не 
больше 3 дней. Процессъ ведется путемъ состнзашя сторонъ. По
этому японше суды обладаютъ довольно развитой прокуратурой и 
адвокатурой. Чины судебнаго ведомства должны обладать спещаль- 
нымъ образовашемъ; въ громадномъ большинстве случаевъ они на
значаются министромъ юстицш, и лишь очень немнопе— императо- 
ромъ. Къ адвокатуре допускаются лишь лица съ спещалышмъ 
образовашемъ,— окончивши въ одномъ изъ юриднческихъ училищъ 
(каковыя имеются въ ToKio, KioTo и Осаке); но выпускной экзаменъ 
еще не открываетъ доступа въ адвокатскую среду: необходимо 
подвергнуться спепдалыюму нспытанш при министерстве юстицш, и 
только после этого молодой адвокатъ прикомандировывается къ 
какому нибудь суду на жалованье въ 30 — 35 ieH'b въ месяцъ. 
Наиболее даровитые очень быстро переходятъ къ частной практике 
и делаютъ себе хорошую карьеру.

Въ настоящее время Японш имеетъ одинъ верховный касса- 
цюнный судъ, семь апеллящонныхъ судовъ, 49 окружныхъ судовъ 
и около 1.200 единоличныхъ мировыхъ судей. Работа апелляцюн- 
ныхъ судовъ весьма значительна, такъ какъ всякое судебное ре- 
uieiiie по обвпнешю въ тяжкомъ престунленш можетъ быть обжало
вано въ апеллящонномъ порядке по существу дела. Къ предвари
тельной защите адвокатура не допускается.

Присяжные поверенные организованы въ сос.нше по француз
скому образцу. Судьи и прокуроры получаютъ очень ограниченное 
вознаграждеше, а потому наиболее способные быстро выходятъ въ 
отставку.

Свидетели приводятся къ присяге, но клятва заменена торже- 
ственнымъ удостоверешемъ, которое не связано ни съ какими рели- 
позными обрядами.

П.

Обращаясь теперь къ темъ процедурамъ, при помощи которыхъ 
устанавливаются законодательный нормы современной Япоши, мы
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конечно, прежде всего должны будемъ остановиться на японскомъ 
парламенте.

Конститущя японской имперш была обнародована въ 1889 году. 
Но оказалось, что параграфы ея не включаютъ закона о выборе пред
ставителей. Этотъ законъ былъ изданъ отдельно и такимъ образомъ 
не вошелъ составною частью въ японскую конститущю. Выгоды та
кого положены обнаружились весьма скоро. Дело въ томъ, что япон
ская конститущя поставлена въ крайне невыгодное положеше по 
отношенш ко всемъ измЪнешямъ, которыя оказалось бы пеобходи- 
мымъ произвести въ ея иараграфахъ; инищатива въ области такихъ 
предложены принадлежитъ исключительно только одному императору. 
А разъ законъ о составе палаты не является частью японской кон
ституции, то онъ, следовательно, можетъ быть предметомъ обсуждешя 
въ палатахъ и помимо желашя императора; въ немъ легче добиться 
всяческихъ измЬнешй; онъ эластичнее всей конститущи. И, въ са
момъ деле, едва прошло 1.0 летъ съ момента обнародовашя иерваго 
закона о выборахъ народныхъ представителей, какъ въ 1900 году 
палат-Ь удалось провестп въ этой области новый законъ, построенный 
на более демократическихъ началахъ.

Самые выборы депутатовъ въ палату производятся путемъ прямой, 
равной и тайной, но не всеобщей подачи голосовъ. Въ прежнемъ 
законе были установлены мелме выборные округи, изъ которыхъ каж
дый посылалъ по одному депутату; теперь же округа сделаны боль- 
шихъ размеровъ, и наиболее крунныо изъ нихъ должны посылать въ 
палату по нескольку представителей. Для того, чтобы обезпечить 
въ палате возможно большее представительство и отъ меньшинства, 
принята система Томаса Хэра, при которой значительная величина 
выборныхъ округовъ комбинируется съ относительнымъ большпнствомъ 
голосовъ. По мненш японскаго министра юстищи, и эта система 
является „наиболее совершенной методой для того, чтобы доставить 
представительство въ палате депутатовъ и сравнительно небольшому 
числу избирателей

Выборные округи совпадаютъ съ административнымъ делешемъ 
страны: фу (городъ) и кенъ (у£здъ), которые однако въ данномъ 
отношенш представляютъ совершенно самостоятельный единицы. Го
рода, населеше которыхъ превышаешь 30.000 душъ, составляютъ 
самостоятельные выборные участки; въ техъ же случаяхъ, когда городъ 
имеешь населеше, не достигающее по количеству указанной нормы, 
то онъ сливается въ одинъ участокъ со своим и  пригородами. Но если 
населеше города превысить 30.000 душъ после издашя этого послед-
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няго закона, то пригороды отделяются и образуютъ свой собственный 
участокъ. Въ настоящее время в с ё  города превратились въ самостоя
тельные выборные участки.

Число депутатовъ, посылаемыхъ въ палату отъ того или дру
гого изъ округовъ, зависитъ отъ количества жителей этого округа, а 
именно, на каждыя 180.000 душъ должно приходиться по одному 
депутату, а затемъ на каждыя (55.000 должно быть избрано еще 
по одному депутату. Следовательно, все выборные округи, насчиты
вавшие не свыше 194.999 душъ, избнраютъ одного депутата; округи 
съ количествомъ душъ 195.000 -324.999 избираютъ двухъ; съ 
325.000— 454.999 душъ— трехъ и т. д. Tah’ie важные острова, 
какъ Хоккайдо и Окинава, выделены въ независимые выборные округи, 
что оправдывается и дальностью ихъ отъ главнаго острова, и быто
выми и экономическими особенностями местнаго населешя. Надо за
метить, что эти острова поставлены въ несколько особый услов!я отно
сительно выбора депутатовъ: такъ, число ихъ представителей по на
ходится въ зависимости отъ нормъ, определенныхъобщимъзакономъ- 
затемъ въ то время, какъ пересмотренный законъ во всехъ осталь- 
ныхъ округахъ считается вступившимъ въ силу съ момента соответ
ствующая императорскаго приказа, этимъ островамъ предоставлено 
самимъ обнародовать соответственный законъ, когда они найдутъ это 
нужнымъ, и потому до сихъ поръ вместо восьми депутатовъ Хок
кайдо и Окинава посылаютъ въ палату лишь трехъ представителей 
изъ трехъ городскнхъ округовъ Хоккайдо. Такимъ образомъ вместо 
381 депутата, которые должны были бы заседать въ нижней палате, 
тамъ въ настоящее время лишь 376 членовъ. Вся процедура выбо- 
ровъ передана въ руки местная самоуправлешя: городскнхъ головъ 
и общинныхъ представителей въ деревняхъ. Къ ихъ обязанностнмъ 
относится: 1) указаше местностей, где должна производиться самая 
процедура выборовъ; 2) открьте и закрьте выборная присутств1я; 
3) решеше вопроса, съ какого момента должна быть прекращена 
подача выборныхъ бюллетеней; 4) сохранеше протоколовъ выборовъ;
5) передача выборныхъ урнъ, протоколовъ и сиисковъ избирателей;
6) сохранеше порядка въ выборномъ присутствш.

Бюллетени такимъ образомъ подаются отдельно въ каждомъ городе 
и каждой деревне на особыхъ выборныхъ нунктахъ. Съ этихъ пун • 
ктовъ они доставляются въ определенное место, где имъ произво
дится подсчетъ Операщя эта исполняется оиять-таки лицами, ука
занными въ законе. Таш  иодсчетныя станщи обнпмаютъ или целый 
гунъ, или целый ши, и необходимы я при этомъ операцш совершаются
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соответственными органами местнаго самоуправлешя. Мы уже гово
рили, что Япошя обладаетъ прямымъ, тайнымъ, равнымъ, но не 
всеобщимъ избирательнымъ правомъ. Действительно, выборщиками, 
по старому збкону, являлись те, кто уплачивалъ въ годъ 15 1енъ 
налоговъ; выборщикъ далее долженъ былъ иметь 25 или больше летъ. 
Въ настоящее время возрастный цензъ сохраненъпрежнш, но имуще
ственный пониженъ до 10 1енъ. Кроме того, избиратель долженъ 
иметь въ данномъ округе оседлость въ течеше, по крайней мере, 
одного года. Отъ депутата же новый законъ не требуетъ годовой осед
лости въ округе, избирающемъ его. освобождаетъ отъ имущественнаго 
ценза, но повышаетъ возрастный цензъ (до 30 летъ).

Двумя первыми иововведенГями облегчается доступъ въ палату 
более демократическимъ элементамъ страны, хотя, конечно, не сле- 
дуетъ забывать, что во всякомъ случае депутаты въ общемъ являются 
отражешемъ своего круга избирателей. А данный цензъ допускаетъ 
до урнъ лишь дворянъ-землевладельцевъ, крупные, средше и даже 
мелие круги торгово-промышленнаго класса и более или менее со
стоятельное крестьянство; весь же городской и деревеншй пролета- 
pian, не можетъ шпять на составъ парламента. Такимъ образомъ 
парламентъ японскш является строго-буржуазнымъ.

При старомъ выборномъ законе, депутатовъ въ нижней палате 
было 300. Около половины всехъ депутатовъ принадлежало къ зем
левладельцами Шесть последовательныхъ выборовъ давало ихъ 
129, 144, 137, 155, 143, 145: коммерсантовъ, банкировъ, пр.и- 
мышленниковъ соответственно было 26, 31, 31, 37, 41, 37, адво- 
катовъ— 20, 22, 28, 21, 22, 24. Затемъ, хотя среди избирателей 
дворянство составляло (но Леруа Болье) всего лишь 5% , среди 
избранныхъ дворянство оказалось преобладающимъ. Въ первомъ 
парламенте 1890 г. почти все депутаты нижней палаты, по словамъ 
Л. И. Бородовскаго, принадлежали къ самураямъ, даже въ 1900, 
какъ указываетъ Леруа Болье, самураи здёсь все еще составляли 
большинство. Заметимъ еще, что въ первыя десять летъ въ парла
менте очень слабо были представлены городше жители,— нхъ было 
всего 6% . Такимъ образомъ въ первое десятилеие конституцюнной 
жизни Японш парламентъ по своему составу представлялъ главнымъ 
образомъ интересы более крупнаго землевладешя и стараго дво
рянства. Подобный составъ парламента, конечно, наложилъ свою 
определенную печать на всю политику парламента. Преобладаше 
самураевъ объясняетъ до известной степени воинственный задоръ 
нижней палаты, а преобладаше землевладельцевъ— его слишкомъ
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вннматольноо и осторожное отношеше къ поземельному налогу: всякая 
попытка министерства въ этомъ направленш встречала упорное со- 
противлеше со стороны палаты. Съ новымъ закономъ характеръ 
представительства нисколько изменился. Такъ, прежде всего город- 
сше депутаты въ палате заняли 20%  всехъ м£стъ: число ихъ воз
росло съ 17 до 61; такое расширеше городского представительства 
являлось, конечно, победой новой Японш, но победа эта, какъ мы 
видели, является все еще очень скромной; избирательное право по- 
прежнему осталось въ рукахъ землевладельческая класса, такъ 
какъ поземельный налогъ— основной изъ прямыхъ налоговъ Японш, 
открывающихъ достунъ въ число избирателей. Во всякомъ случае 
японскш парламента и при новомъ выборномъ законе остается вер- 
нымъ защитникомъ интересовъ имущихъ классовъ, въ чемъ мы и могли 
убедиться иа его борьбе съ рабочимъ движешемъ.

Новымъ закономъ, какъ было показано выше, облегченъ доступъ 
въ парламента людямъ неимущимъ (не надо забывать впрочемъ, что 
уничтожеше имущественная ценза для избираемая было на руку 
дворянству, такъ какъ оно все больше и больше теряло свои земель
ный владёшя), но пассивная права избраши были лишены по- 
прежнему, во 1-хъ, все натурализованные въ Япоши иностранцы 
(это право дается только императоромъ по ходатайству министра 
внутреннихъ д£лъ) и, во 2-хъ, некоторый изъ должностныхъ лицъ. 
какъ чипы министерства императорскаго двора, судьи различныхъ 
в£домствъ, советники-референдарш государственная контроля, сбор
щики податей, комиссары или агенты полищи, исправляющее долж
ность священниковъ при шинтоистскихъ и буддшскихъ храмахъ, 
священники, проповедники, учителя начальннхъ школъ, те оффи- 
щальныя лица, которыя имеютъ дело съ выборами (конечно, въ 
своемъ округе). Некоторый лица совершенно лишены и активная, 
и пассивная права избрашя, какъ, напримеръ, состояние на дей
ствительной службе въ армш и флоте, главы фамилШ kwazokou 
(высшее дворянство), несостоятельные должники и лица, лишенный 
гражданскихъ правъ.

За Hapyuienie выборнаго закона налагаются различный наказашя, 
и нельзя сказать, чтобы случаевъ подобная нарушешя было много. 
Но смотря на то, что новымъ внборнымъ закономъ были разработаны 
весьма тщательно карательный меры за нарушешя правилъ выбо- 
ровъ, въ последше выборы 10-я августа 1902 г. до судебная 
разбирательства дошло всея лишь 1,082 дела; изъ нихъ 177 кон
чилось оправдашемъ, 102— прияворомъ къ тюремному заключенно,
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803— нрнговоромъ къ денежному штрафу. При этомъ следуотъ 
отметить, что самыя наказашя не отличались строгостью: тюремное 
заключеше не свыше 2— 3 месяцевъ, денежные штрафы не больше 
10— 15 ieHb. И т-Ьмъ не менее Япошя въ настоящее время все- 
таки страдаетъ отъ иодкуиовъ избирателен. Внрочемъ, если съ 
этимъ зломъ приходится считаться даже въ Англш, то относительно 
Японш, открывающей доступъ къ нзбирательнымъ урнамъ сравни
тельно незначительному количеству евоихъ гражданъ и сделавшей 
лишь первые робше шаги въ области конститущоннаго режима, 
удивляться не приходится*. Радикальнымъ средствомъ для излече- 
нiя этого зла должно быть paciuiipeHie избирательнаго нрава на все 
населеше и поднято культурная уровня его.

Въ заключеше не можемъ не указать, что настоящая, чисто 
буржуазная, конструкция парламента, все больше и больше уда- 
ляетъ его отъ народа. Уже и теперь инторесъ къ данному парла
менту падаетъ даже среди самихъ выборщиковъ: и число участни- 
ковъ на выборахъ уменьшается, и самые выборы ироходятъ при 
все ослабевающей агитацш.

Палата избирается на четыре года, но подлежитъ и досрочному 
раепущенш. До сихъ поръ ни одна палата не кончила своего су- 
ществовашя естественной смертью. Съ 1808 г. депутаты нолучаютъ 
среднее вознаграждеше въ 2.000 1енъ. Впрочемъ, лица, состояния 
на государственной службе, не получаютъ никакихъ д1етъ во время 
заседашй иалатъ.

Депутаты на все время сессш пользуются личной неприкосно
венностью и за высказанныя въ парламенте мнешя не нодлежатъ 
нреследовашю; арестъ депутата можетъ состояться только съ 
соглаая палаты,— исключение иредставляютъ случаи задержашя на 
месте нреступлешя или совершешя преступная деяшя, „грозящая 
сиокойствж» государства".

Но парламентъ состоитъ изъ двухъ иалатъ: верхней и нижней 
палаты. О последней у насъ только что была речь. Конструкшя 
верхей палаты или палаты пэровъ, насчитывающей въ настоящее 
время около 300 членовъ, определяется соответственнымъ импера- 
торскимъ указомъ. Въ первомъ его параграфе мы чнтаемъ: „Палата 
пэровъ будотъ составлена изъ следующихъ членовъ: 1) члены импе
раторской фамилш; 2) князья и маркизы; 3) графы, виконты, бароны, 
которые будутъ назначены членами изъ соответствующихъ корпора- 
цш; 4) лица, спещальио назначенный императоромъ за заслуги, 
оказанный государству, или за знашя и опытность; 5) лица, избрав-
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ныя по одному члену отъ каждаго города (Fou) и отъ каждой пре
фектуры (кеп)изъ среды гражданъ, платящихъ государству наиболь- 
iuifl суммы прямыхъ налоговъ: поземельныхъ, промысловыхъ или 
торговыхъ; избраше этихъ гражданъ будетъ утверждаться импера- 
торомъ“ . Изъ дальнейшихъ параграфовъ того же указа мы узнаемъ, 
что члены императорской фамилш вступаютъ въ палату пэровъ по 
достиженш совершеинол’Ьэтя. Князья и маркизы по достиженш 
25-летняго возраста. Графы, виконты и бароны могутъ подлежать 
избрашю тоже лишь съ 25-летняго возраста, при чемъ они допу
скаются въ верхнюю палату съ соизволеши императора и съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы число ихъ тамъ но превышало одной пятой 
всехъ дворянъ этого ранга; избраше действительно на семь летъ. 
Члены остальныхъ двухъ группъ палаты пэровъ не могутъ попадать 
въ эту палату раньше, чемъ достигнуть тридцатилетняго возраста. 
Лица, назначаемый туда императоромъ за свои заслуги, остаются 
членами пожизненно. Представители капитала избираются на семь 
летъ. Для того, чтобы съ ростомъ капитализма дворянство не оказа
лось въ палате пэровъ въ меньшинстве, указъ требуетъ, чтобы пред
ставители отъ дворянъ никогда не составляли менее половины числа 
всехъ членовъ этой палаты. Все спорные вопросы относительно 
правъ того или другого члена на учаетче въ заседашяхъ палаты 
госнодъ, разрешаются самой палатой, тогда какъ выборы депутатовъ 
нижней палаты могутъ быть кассированы не только палатою депу
татовъ по выслушанш заключенш коммисш, но и ио решешю имнер- 
скаго суда (при чемъ въ последнемъ случае палата не имеетъ 
права даже оспаривать решеше суда). Члены, исключенные изъ 
палаты пэровъ въ дисциплинарномъ порядке, для обратнаго своего 
вступленш въ палату пэровъ должны испросить разрешеше импера
тора. Члены палаты подвергаются за свои проступки аресту или 
обанкротивппеся подвергаются по императорскому приказу исключо- 
нш. Президентъ и вицепрезидентъ палаты пэровъ назначаются 
императоромъ на семь летъ, въ то время какъ въ палате депу
татовъ они избираются императоромъ изъ числа лицъ, представлен- 
ныхъ на его усмотреше самой палатой. Все дальнейипя измененш 
въ конструкщи палаты пэровъ могутъ происходить только съ согла- 
cifl самой верхней палаты. Таковы обийя черты, характеризуюнця 
современную японскую палату пэровъ.

Маркизъ Ито въ своихъ комментаршхъ къ конституцш такъ 
объясняетъ назначешо и функцш верхней палаты: „Если палата 
пэровъ выполнить, какъ следуетъ, свои обязанности, такой составъ

Очерки по ncTopln Японскаго народа. 8
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ея будетъ чрезвычайно ц£лесообразенъ для поддержашя равновесш 
между политическими властями, для ограничешя нежелательной 
партшпости, для ограждешя вредныхъ тендеицШ, свойственных!, 
суждешямъ неответственныхъ лнцъ, и для обезпечешя устойчивости 
конститущи. Она является средствомъ для поддержашя гармон1и 
между правительствомъ и управляемыми и для обезпечешя безо
пасности страны и счастья народа. Смыслъ существовашя палаты 
пэровъ состоишь не только въ томъ, чтобы допустить участие выс- 
шихъ классовъ при обсужденш законодательпыхъ меръ, но также 
и въ томъ, чтобы организовать представительство изъ людей благо- 
разумныхъ, опытныхъ и выражающпхъ духъ народа; изъ людей, 
оказавшихъ государству видныя услуги; изъ людей практичныхъ и 
богатыхъ".

Едва ли можно согласиться съ этими комментаршш. Цель па
латы пэровъ совершенно ясна: если палата депутатовъ конструи
рована такъ, чтобы исключить ]шяше пролетар!ата на государствен
ный дела, то палата пэровъ поставлена такъ, чтобы ее можно 
было совершенно изолировать отъ влшия среднихъ круговъ обще
ства, предоставнвъ въ ней места исключительно высшему дворян
ству и наиболее сильнымъ представителямъ капитала. Шпроьмя 
народный массы пока совершенно обойдены. Но мы уже видели, 
что они выражаютъ неудовольствие по поводу такого положешя 
вещей, что борьба уже началась, a iiCTopifl, повидимому, подго- 
товляетъ и победу. Однимъ изъ залоговъ такой победы следуешь 
считать чрезвычайный ростъ народнаго образовашя, о которомъ у 
насъ речь будетъ ниже.

Остановимся несколько на законодательной процедуре японскаго 
парламента. Прежде всего намъ необходимо отметить, что парла
мента крайне ст£сненъ въ формаХъ производства, которыя могли бы 
ему показаться целесообразными въ техъ или другихъ случаяхъ. 
Въ противоположность евронеискимъ парламентамъ онъ въ этомъ 
отношенш по рукамъ и ногамъ связанъ параграфами конститущи. 
Японская конститущя предусматриваетъ почти весь распорядок!, 
внутренняя производства д£лъ въ налатахъ: выборы должностныхъ 
лицъ, порядокъ заседашй, учреждеше KOMMnciii, отношеше обепхъ 
палатъ другъ къ другу и даже внутреннюю дисциплину каждой па
латы. Мы уже видели, что японская конститущя отличается очень 
малой эластичностью, а потому подобная рода предпнсашя со 
стороны ея очень м£шаютъ работе парламента



Ни одна нзъ японскнхъ палатъ не можетъ начать евоихъ 
работъ или принимать камя либо р1лнешя, еелн на лицо имеется 
меньше одной трети числа членовъ данной палаты. Piiueme при
нимается простымъ болынинствомъ голосовъ. Въ случае равенства 
голосовъ перев1’>еъ даетъ голосъ председателя палаты.

Председатель каждой палаты утверждаетъ порядокъ заняли и 
сообщаешь его палате. На первое место при этомъ выдвигаются 
всегда проекты правительства. Для того, чтобы проектъ которой 
нибудь изъ палатъ могъ быть поставленъ раньше правительствен- 
ныхъ проектовъ требуется comcie на это правительства.

Законопроекты вотируются въ трехъ чтешяхъ; но если какой 
ннбудь законопроектъ принять ири н'ервомъ чтенш болынинствомъ 
двухъ третей присутствующихъ членовъ, то по требованш прави
тельства или десяти членовъ парламента, онъ можетъ быть освобож- 
денъ отъ второго или третьяго чтешя.

Проекты, представляемые правительствомъ, обязательно прохо- 
днтъ черезъ коммисш; это правило не соблюдается только въ 
исключительныхъ случаяхъ по требованш правительства.

Предложена отдельнаго члена палаты принимается ею къ 
обсуждешю только въ томъ случае, если оно поддержано не менее, 
какъ двадцатью другими членами палаты. Правительство имеетъ 
право во всякш моментъ взять назадъ свой уже представленный 
проектъ или произвести въ немъ те или друпя изменешя.

Всякш законопроектъ долженъ быть нредставленъ императору 
черезъ министра президентомъ той палаты, которая вотировала его 
последней. Законопроекты, вотированные обеими палатами, пред
ставленный императору и санкцюнированныя пмъ должны быть 
опубликованы до открьтя следующей ceccin парламента.

Отношешя между палатами определяются въ законе такъ: все 
проекты правительства, кроме бюджета, вносятся первоначально въ 
ту или другую изъ палатъ безразлично. Когда палата приняла 
проектъ правительства или изменила его, она должна передать его 
другой палате; если эта последняя присоединяется въ вотуму пер
вой палаты или отвергаетъ проектъ, она обязана известить палату, 
отъ которой она получила проектъ, о своемъ решенш одновре
менно съ сообщешемъ о томъ же правительству. Если палата 
отвергла проектъ, представленный другой палатой, она сообщаетъ объ 
этомъ последней.

Если палата А внесла известныя изменешя въ проектъ, пред
ставленный палатой Б, она возвращаетъ его этой последней; если
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палата Б соглашается съ поправками палаты А, она должна со
общить объ этомъ этой последней одновременно съ представлешемъ 
своего вотума императору; если же палата Б не приметъ поира- 
вокъ палаты А. она можетъ потребовать открыт конференцш 
двухъ палатъ, и въ этой ей не можетъ быть отказано. На кон
ференцию сходятся делегаты, избранные обеими палатами, но въ 
количестве не свыше десяти человекъ отъ каждой.

Когда проектъ вотированъ конференцией, то палата, получив
шая проектъ отъ правительства или представившая его, призы
вается высказаться объ этомъ проекте первой, съ темъ, чтобы пе
редать его второй палате. “Никаюя изменешя со стороны палатъ 
въ проектахъ, вотированныхъ конференщей, не допускаются. За- 
седашя последней бываютъ закрытыми.

Вотумъ въ конференцш обеихъ палатъ производится закрытой 
баллотировкой; въ случае равенства голо;овъ, преимущество дается 
голосу председателя. Председательствоваше въ конференцш при
надлежим двумъ лицамъ. Одно избирается делегатами одной палаты, 
другое— делегатами другой. }Kpe6iii решаетъ, кто долженъ предсе
дательствовать въ первомъ заседанш конференцш, а затемъ въ 
каждомъ заседанш они чередуются другъ съ другомъ.

Заседашя обеихъ палатъ происходить публично; но но требо
ванию правительства или въ силу решешя палаты они могутъ про
исходить и при закрытыхъ дверяхъ. Нредложеше о закрытш дверей 
заседашя палаты,— если оно вносится въ палате,— делается или 
со стороны председателя палаты или со стороны десяти членовъ ея. 
Дебатовъ по этому предложенш не бываетъ. Отчеты о заседанш 
не публикуются.

Министры и представители правительства имеютъ право всегда 
присутствовать и въ той и другой нзъ палатъ и требовать себе 
голоса. Но они не принимаютъ участ въ голосованш, если только 
они въ то же время не принадлежатъ къ членамъ палаты. Министры 
и представители правительства извещаются о порядке занятой въ 
заседанш палатъ одновременно съ членами палатъ.

Когда палата передала проектъ коммисш, то министрамъ п пред- 
ставителямъ правительства предоставляется право явиться въ ком
мисш въ любой моменть ея заседашя для того, чтобы изложить 
тамъ свои взгляды. Коммисш имеетъ право потребовать объяснешй 
отъ представителей правительства только черезъ председателя. О 
времени каждаго заседашя коммисШ председатель сообщаем со
ответственному министру и представителямъ правительства. И тотъ,



г

и другой могутъ равнымъ образомъ присутствовать и на засЪда- 
шяхъ конференцш.

Японскш парламентъ работаотъ очень энергично, пересматривая 
за каждую изъ евоихъ короткихъ cecciii целый рядъ законопроек
тов^ Впрочемъ главная работа исполняется въ комиешхъ, на за- 
сЪдашя которыхъ и уходитъ большая часть времени каждой 
cocciii.
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Нрава японскаго парламента оказываются значительными лишь 
въ области законодательства. Ни одинъ законъ, но японской кон
ституцш, не можетъ быть изданъ прежде, чемъ онъ но будетъ при
нять обеими палатами и утвержденъ императоромъ. Такимъ обра
зомъ императору приходится осуществлять свою законодательную 
власть совместно съ парламентомъ. Правда, мы видели, что въ 
случай той или другой особенно грозной опасности для государства, 
императору предоставляется прюстанавливать действ1е конститущй, 
но все распоряжешя правительства, выходящая изъ рамокъ уже 
существующихъ законовъ, должны быть представлены на утвержде- 
Hie въ ближайшую сессш и если такового не последуетъ, то под
лежать отмене. Но и законодательная инищатнва японскаго пар
ламента, какъ мы тоже уже нид’Ьли, оказывается не полной: все 
законопроекты, касаюпцеся изменешя конститущи, могутъ вноситься 
въ палаты только съ соглаЫя императора. Императору однако не 
предоставлено но собственной воле дЬлать как1я либо изменешя въ 
конститущи, такъ какъ всякое изменеше основного закона можетъ 
быть принято только по решенш, постановленному болынинствомъ 
двухъ третей голосовъ въ засЬдаши, въ которомъ присутствуетъ не 
менее двухъ третей всехъ членовъ парламента.

Но если въ области законодательная творчества японскш пар
ламентъ все же пользуется сравнительно болынимъ просторомъ д'Ьй- 
ствШ, то в.шше его на бюджетъ стеснено гораздо значительнее, 
что вообще ослабляетъ воздгЬйств1е народныхъ представителей на 
правительство. Такъ въ § 62 конститущи имеется требоваше, чтобы 
взимаше новыхъ податей или изменеше размеровъ существующихъ 
сборовъ определялось закономъ, т. е. имело место непременно при 
содействш парламента; но въ томъ же параграфе конститущи ука
зано, что парламентъ не обладаетъ правомъ исключать изъ бюджета 
все те поступлешя, которыя носятъ характеръ возмещенш расхо- 
довъ управлешя, или техъ сборовъ, которые состоять въ вознагра- 
жденш за услуги государству. Въ § 67 же подобный требовашя
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оказываются еще более повышенными. Здесь прямо высказано пар
ламенту запрещеше отклонять или изменять безъ согласш правитель
ства все те, „уже существующая выдачи, которыя, согласно консти
туции подлежать исключительно власти императора, или возннкаютъ 
на основанш силы закона, или обусловливаются законными обязан • 
ностями правительства". Все это отнимаешь у японскаго парламента 
одно изъ самыхъ могучнхъ средствъ борьбы съ правительствомъ, 
до крайности ослабляетъ вл1яше народныхъ представителей на ходъ 
ясударственныхъ делъ. Справедливость этого замечашя выступишь 
еще рельефнее, если вспомщггь § 12 конститущи, въ силу кото
рая вся организащя и численность армш и флота определяется 
императоромъ безъ ведома парламента, и если иметь въ виду § 70 
конституции, въ которомъ императору предоставляется право изда
вать временные указы финансовая содержашя во время отсутмчия 
парламента, впредь до его созыва. Этими ограничительными особен
ностями японшй парламента и отличается главпымъ образомъ отъ 
европейскихъ парламентовъ.

Но если японскш парламента не обладаетъ законодательной ини- 
щативой во всей ея полноте, если его бюджетное право является въ 
значительной степени иллюзорнымъ, то, въ качестве регулятора пра
вительственная механизма въ области его административныхъ пред- 
npiHTui, онъ оказывается и совершенно безсильнымъ. Въ самомъ делЬ, 
императору предоставлено определять не только организацш армш 
и флота, но и организацш всего гражданская ведомства, за исклю- 
чешемъ лишь судебныхъ учрежденш и государственная контроля, 
регулируемыхъ спещальными законами. Онъ же назначаетъ жало
ванье гражданскимъ и военнымъ чинамъ, ставитъ и смещаетъ ихъ 
(за исключешемъ, какъ было указано выше, судей, которые могутъ 
быть смещены только по piiueum суда). Наконецъ, императору же 
предоставлено право назначать и сменять министровъ, которые та
кимъ образомъ являются ответственными не передъ парламента, 
а передъ императоромъ.

Не смотря на все эти ограничены, конститущя оставляетъ за 
парламентомъ право делать правительству представлешя по различ- 
нымъ вопросамъ и по поводу различныхъ фактовъ государственной 
и общественной жизни (§ 40). но не приняты я представлешя не 
могутъ быть снова переданы въ ту же самую cecciio. Этимъ пред- 
ставлешямъ должны предшествовать интерпеллящи. Ст. 50 закона о 
палатахъ гласитъ: „получила или не получила палата ответа ми
нистра, члены ея могутъ представить мотивы представлешя о томъ
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дЪ-гЬ, которое подало поводъ къ ннтериелляцш“ . Представленья пра
вительству делаются письменно; мотивы, по которымъ выдвигается 
то или другое представлеше, подвергаются обсуждешю въ палате 
только въ томъ случае, если они поддержаны более, чемъ тридцатью 
голосами. Ни конституция, ни законъ о палатахъ не обязываетъ 
министровъ отвечать или соглашаться съ представлешями, обращен
ными къ ннмъ со стороны палатъ.

Право интерпеллящи или запросовъ предоставлено обЬимъ па- 
латамъ; конституция гласить: „если члены палатъ желаютъ сделать 
правительству какой либо занросъ, то таковой долженъ быть иодии- 
санъ не менее, какъ тридцатью членами". Заиросъ передается пре
зиденту палаты съ письменнымъ изложешемъ мотивовъ и подписями 
соответствующихъ членовъ палаты. Президента палаты препрово- 
ждаетъ такой заиросъ правительству; мипистръ же даетъ ответа или 
немедленно, или назначаетъ для этого особый день. Если же на за- 
просъ министромъ не дано никакого ответа, то каждый членъ палаты 
получаетъ право обращаться къ правительству съ такимъ запросомъ 
столько разъ, сколько ему заблагоразсудитея.

Обеимъ палатамъ предоставлено также право обращаться къ 
императору съ адресами. На практике установился следующШ по- 
рядокъ: сначала обращаются съ вопросомъ къ министрамъ; если на 
запросъ не получено удовлетворительна™ ответа, то запросъ превра
щается въ представлеше; наконецъ, если и при помощи этого по
следняя не достигнуто желательнаго результата, то подается адресъ 
на имя императора. Онъ представляется письменно; подаче его пред- 
шествуетъ обсуждеше въ палате; предложеше же адреса вносится за 
подписью тридцати членовъ палаты.

Наконецъ, каждая нзъ палатъ имеетъ право принимать пе- 
тицш, представляемый подданными. Те петицш, которыя были обра
щены къ кому нибудь изъ членовъ палаты, непосредственно этимъ 
же членомъ и передаются палате. Въ каждой палате петицш подвер
гаются первоначально разсмотрешю въ особыхъ комигаяхъ. Если 
комисс1я признаетъ, что петищя составлена не по нравиламъ, то она 
возвращается черезъ того члена, которому она была вручена перво
начально. КомнссХя делаетъ обшД обзоръ петищй, который и докла
дывается палате разъ въ неделю. Каждая петищя можетъ быть под
вергнута въ палате обсуждешю, если это покажется необходимымъ 
комисс1[1 петищй, или будетъ поддержано тридцатью членами. Каждая 
палата можетъ переслать петицш правительству съ привосокуиле- 
шемъ своихъ пожеланш и требовашемъ объясненШ относительно
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обстоятельств!., послужнвшихъ поводомъ къ петицш. Каждая палата 
получаетъ отдельно петицш, обращенный къ ней, и не имеетъ права 
вмешиваться въ петицш, вносимыя въ другую палату.

Петицш не могутъ быть приняты въ следующихъ случаяхъ:
1) если иетнщя подписана какимъ либо коллективнымъ именемъ,
2) если она касается какихъ нибудь измененш въ конституцш,
3) те, которыя не носятъ имени петицш, или не им’Ьютъ формы 
жалобы, 4) те, въ которыхъ встречаются непочтительныя выражешя 
по отношешю къ императорскому двору илп заключаются оскорблешя 
по адресу правительства и палатъ, 5) те, которыя касаются дЬй- 
CTBift обыкновенныхъ или административныхъ судовъ.

Необходимо еще упомянуть, что, несмотря на стремлеше япон
ской .конституцш предусмотреть вось внутреннш распорядокъ жизни 
п деятельности налатъ, остается еще целый рядъ мелочей, которыя 
и регулируются особыми постановлешями самихъ палатъ. Парламентъ, 
какъ этого требуетъ конститущя, долженъ собираться ежегодно. Этимъ 
требовашемъ (§ 41) значительно нейтрализуется то ноложеше кон
ституцш, по которому право созыва парламента принадлежитъ одному 
императору. Императорскимъ приказомъ для этого назначается опре
деленный день; обънвлеше объ этомъ сроке должно быть сделано, 
но крайней мере, за сорокъ дней до открыт парламента. Члены 
каждой палаты собираются въ день, назначенный императорскимъ 
приказомъ. СесЫя парламента открывается позже опять-таки по осо
бому императорскому приказу. Каждая сешя должна продолжаться 
въ течеше трехъ месяцевъ. Въ случае необходимости, она можетъ 
быть продолжена особымъ императорскимъ приказомъ. Императору 
же предсставлено собирать и экстренныя ceccin, если въ этомъ ока
жется неотступная нужда. Заседашя парламента могутъ быть отсро
чены, но не более, какъ на пятнадцать дней. Открыто, закрыто, 
продолжеше н отсрочка cecciii должны происходить одновременно для 
обЬихъ палатъ. Ни одна палата не можетъ работать безъ другой. 
Это — очень важный нараграфъ японской конститущи, обезпечивающш 
сохранеше правъ за нижней палатой. Но гарантш идутъ и еще дальше: 
если нижняя палата распущена, то члены новой палаты должны быть 
избраны императорскимъ приказомъ и созваны въ течете пяти ме
сяцевъ со дня распущешя этой палаты. Закрыто ceccin происходить 
въ силу императорскаго приказа въ торжественномъ общемъ заседанш 
об'Ьихъ палатъ.

Въ начале каждой ceccin императоръ лично произносить передъ 
представителями народа тронную речь. Этому торжеству предше-
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ствуетъ рядъ работъ, въ которыхъ исполняются палатой необходимым 
формальности: поверка полномочш, разделешо на секцш и комиссш, 
выборы кандидатовъ на постъ президента и вице-президента палаты.

Нарламентъ работаетъ очень энергично, не смотря на краткость 
своихъ cecciii, но главная работа, какъ мы ужо указывали, сосредо- 
чепа въ комитетахъ и комншяхъ.

Таковы основныя постановлешя японской конститущи, которыми 
регулируется положеше японскаго парламента. „Нельзя не видеть",—  
резюмируетъ известный нашъ знатокъ государственнаго права г. Реусъ 
свой взглядъ на изложенные здесь параграфы японской конституцш: 
,,что они чрезвычайно усиливаютъ власть правительства по отноше- 
шю къ парламенту, съ одной стороны, и преобладаше состоятель- 
ныхъ классовъ населешя надъ широкими народными массами— съ 
другой. Япошя въ виду этого является менее всего парламентскимъ 
государствомъ, но только— государствомъ конститущоннымъ. Мини
стры юридически совершенно безответственны передъ народнымъ 
представительствомъ, а вместе съ т£мъ независимы и отъ обще- 
отвеннаго ин£шя страны. Подобно министрамъ Гермаши и Ilpyccin, 
они являются слугами монарха, а не народа, н, въ случае конфликта 
съ парламентомъ и нарушешя конститущи, ничемъ не рнскуютъ, кроме 
безплодныхъ интерпелляцш. Не менее устойчиво они себя чувствуютъ 
по отношенш къ парламенту въ финансовыхъ и военныхъ вопросахъ: 
лишенныя бюджетная права, палаты не могутъ здесь прибегнуть къ 
тому могучему орудш парламентской власти, которое создало изъ 
Англш не только правовое, но и парламентарное государство. Даже 
самому преступному правительству, даже самымъ безчестнымъ и не- 
разумнымъ .министрамъ японскш парламентъ не можетъ отказать ни 
въ одной копейке народныхъ денегъ, ни въ одномъ солдат!'., разъ 
только императоръ поддерживаетъ министровъ или прибегаетъ къ 
помощи 67-го параграфа конституции Роль японскаго парламента въ 
виду этого въ высшей степени ограничена. Это скорее органъ гласной 
критики и теоретическихъ разсуждешй, чемъ нарламентъ, могущШ 
принять на себя часть ответственности за благосостояше и развиие 
страны. Къ счастью для Япоши, до сихъ поръ ея правительство не 
изменяло своему либеральному направленш и не расходилось съ 
представительствомъ прогрессивная японскаго бюргерства и дворян
ства. Но спрашивается, что будетъ тогда, когда этотъ конфликта 
нроизоидетъ; какую роль сыграетъ тогда народное представительство, 
обладающее правомъ самой широкой критики, но лишенное какого бы 
то ни было вл1янш на фактическое положеше делъ; къ какимъ м£рамъ



1-22

прибегнем тогда представленный въ палатахъ народъ, лишенный 
права уменьшить хоть на одного солдата составъ армш, хоть на пару 
ienb народныя тягости и не смЬющш заикнуться объ изменешн кон
ституцш, 'которая обезпечиваетъ и юридическую, и политическую 
безответственность правителей страны? Не надо забывать, что тамъ, 
где нетъ законнаго пути къ обезпечентнародныхъинтересовъ, тамъ 
ихъ заменяютъ средства насильственна™ переворота и кровавыхъ 
междоусобШ. Мы не желаемъ Hnonin техъ внутреннихъ потрясешй, 
которыя порождаются полнымъ отсутств1емъ народныхъ правъ при 
реакщонномъ господстве овоекорыстнаго и пропзвольнаго правитель
ства. Ея правительство действовало до снхъ норъ въ согласш со свонмъ 
народомъ, но въ японской конституцш безспорно скрываются недо
статки, которые тяжело могутъ отразиться на жизни страны въ неда- 
лекомъ будущемъ“ . Какъ важно поэтому обезпечнть правильную и 
широкую постановку народнаго представительства съ первыхъ же его 
шаговъ въ жизни страны!

Конституцюнный режимъ вызвалъ къ жизни целый рядъ иоли- 
тическихъ napxiti, начало которыхъ надо отнести къ середине семн- 
десятыхъ годовъ только что минувшаго столе^я, когда pemeriie пра
вительства разрабатывать проектъ народнаго собрашя побудило япон
ское общество организовать целый рядъ ассощащй для обсуждешя 
политическихъ вопросовъ. Самымъ первымъ политическимъ обще- 
ствомъ, возннкшимъ въ это время, считается Айкоку (патрютическое 
общество), отъ котораго и произошла впоследств1е Дяйуто, т. в. 
либеральная парш. Задачей Айкоку, въ главе котораго оказались 
известные Итагаки Тайсуке и Ето Снмпеп, покинувш1е государствен
ный советъ въ виду крайней медленности его работы, было выдви
нуто „удовлетворено правъ народа и подготовка его къ самоупра
влению, свободе и независимости4'. Однако террористичесюя действия 
некоторыхъ членовъ этого общества ивозсташе, поднятое ЕтоСимиен, 
вызвало преследоваше со стороны правительства. Симпеи попла
тился за свою затею жизнью, а Итагаки долженъ былъ уехать къ 
себе на родину, где однако вскоре основалъ первую нровинщальную 
ассощацш, получившую назваше Риссиит (высшая правда).

Но гонешя правительства не привели ни къ чему. Нолитичешя 
партш быстро нарождались одна за другой; вновь открытия высшая 
учебныя заведешя давали богатый горючШ матер1алъ для этого обще
ственна™ движешя. Быстрый ростъ осложнялъ общественное движеше 
еще крайней страстностью и нетерпимостью, которая такъ свой
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ственна везде всякимъ новообращеннымъ. И, действительно, въ 
первое время существовашя и деятельности политпческпхъ парий, 
можно было опасаться за будущность конститущонной Японш, и 
британски"! посланнпкъ въ Японш, сэръ Гарри Паркесъ, предсказы- 
валъ даже, что „страна эта въ близкомъ будущемъ уподобится 
самымъ револющоннымъ южно-американскпмъреспубликамъ“ . Однако, 
словамъ не пришлось сбыться.

Но эта страстность, съ которой пришлось считаться первому 
японскому парламену подготовлялась и разрасталась въ перюдъ, пред
шествовавши! введешю конститущи. Напрасно думать, что прави
тельство микадо отказалось добровольно отъ части евоихъ правъ и 
ирерогатнвъ; нетъ, оно сделало это только после того, когда уви
дело, что путь затяжекъ грозитъ серьезными внутренними осложне- 
Н1ЯМИ. „Въ 1880 г.“ , разсказываетъ историкъ Лэй: „въ Токш со
брались делегаты отъ различныхъ политнческихъ партШ, какъ пред
ставители, избранные 97-ю лицами, которыя дЬйствали отъ 22 пре
фектуру 2 городовъ и 87000 народа, и пытались вручить свою 
петицно сначала Гадзоквану, а загЬкъ и Денро-ину (высшимъ 
учреждешямъ страны). Последняя не была однако принята, на томъ 
основанш, что законъ не предусматривалъ никакого учреждетя для 
для npieMa политнческихъ петищй. Несмотря на то, вследъ за этой 
петшцей, нашли путь въ Toicio изъ различныхъ местностей мнопе 
друпе документы подобнаго рода— и утверждали, что къ концу 
апреля семь пли даже восемь десятыхъ всего населешя страны по
дали свой голосъ, съ просьбой объ учрежденш парламента". Прави
тельство отвечало на это движете репресмями, издавало ограничи
тельные законы о митингахъ, запрещало политнчесюя ассощацш. 
Но все эти меры не приводили ни къ чему: на место однехъ погиб- 
шихъ политнческихъ организацш тотчасъ же возникали новыя, бо
лее устойчивый и смелыя. „Движете въ пользу учреждетя народ- 
наго собрашя“ , продолжаетъ тотъ же историкъ: „оказалось въ де
сять разъ сильнее того, которое повело къ ниспроверженш прави
тельства Токугавы. Тогда только самураи и Bucinie классы общества 
принимали учаше. Теперь все населеше было въ высшей степени 
живо заинтересовано въ исходе евоихъ требованш44... Общественное 
мнете стало къ тому времени действительной силой, и правитель
ство подалось подъ его напоромъ. Въ 1881 г. былъ изданъ импе- 
раторсюй указъ съ обещатемъ учредить парламентъ въ 1890 г. 
Для общества открылся перюдъ подготовительныхъ работъ. „Раз
личный ассощацш, разееянныя по стране и преследовавппя задачи

123



124

реформъ п народнаго представительства, видели уже близкое осу- 
ществле1Йе ихъ. Теперь надо было позаботься о подготовке выборовъ 
въ сеймъ, и вследств1е этого въ 1882 г. возникли, частью на счетъ 
старыхъ партш, серьезный новыя, которыя существуютъ еще и по ны
не, хотя назвашя ихъ изменились въ течеше различныхъ стадш 
ихъ существовашя".

Изъ napTiii того времени необходимо упомянуть уже названную 
нами либеральную партш. Дж1уто, затёмъ партш конституцион
ной реформы или либерально-консервативную Риккенъ-каи-синъ-то 
изъ которой впосл£дствш отделились партш Симпото и Еенсви- 
хонто. Девизомъ Риккенъ-каи-синъ-то, находившейся подъ руко- 
водствомъ Окумы, было „стремлеше къ англШсккпмъ иарламентскимъ 
учреждешнмъ во внутреннемъ управленш Япоши и подняло между- 
народпаго положешя во внешней политике ен“ . Наконецъ, въ про- 
тивовесъ первымъ двумъ была организована еще третья „конститу- 
цюнная императорская napTifl", „Риккенъ-теи-сеи-то“ , но не смотря 
на свой консервативный характеръ, она темъ не менее была кон- 
ститутонной, н это чрезвычайно типично для настроешя тог
дашняя японскаго общества.

Парт1ямъ за это десятилет1е было много дела не только потому, 
что Япошя въ это десятилет1е готовилась къ новой политической 
жизни, но и потому, что въ это время шелъ чрезвычайно важный 
вопросъ внешней политики, а именно вопросъ о пересмотре трактатовъ 
съ европейскими государствами. Отъ р£шешя этого вопроса зави
село очень многое въ жизни тогдашней Японш, и общественное 
мнеше со своими париями напряженно следило за всеми дей
ствиями правительства, не останавливаясь передъ активными и ри
скованными действ1ями, когда со стороны правительства, за
мечались колебашя или неправильные шаги. Въ этой борьбе за 
трактаты окончательно выросли и окрепли политичесшя партш 
современной Японш. Страна получила свое политическое креще- 
Hie, выступила значительно подготовленной къ политической жизни.

Мы уже видели, что первые годы парламентской жизни про
ходили въ страшной борьбе между париями и правительствомъ. 
Эта борьба парт1Й была темъ более напряженной, что ни одна 
изъ крупныхъ napTiii (ни Дж1у-то, ни Риккенъ-каи-син-то) не рас
полагали въ палате абсолютнымъ большннствомъ. Сравнительно 
спокойно прошла лишь первая сесия, „главнымъ образомъ", по 
словамъ Лэя, ,изъ почтешя къ императору, горячее желаше ко
торая видеть успехъ первая опыта новая на всемъ Востоке



учреждены внушили всемъ сочувств!е къ нему и духъ умерен
ности". Но затемъ парламентская борьба до крайности осложни
лась, и только 189-i г., когда были объявлена война Китаю, 
успокоилъ расходивнляся страсти и отвлекъ силы на общее дело. 
Этотъ першдъ борьбы однако не прошелъ даромъ для жизни пар- 
T iii:  совершенствовались ихъ методы борьбы, расширялись и обта
чивались программы. Такъ, въ тле  1895 г. Дж1у-то провозгла
сила свою программу съ той определенностью „выражешя задачъ, 
какой не привыкли видеть до техъ поръ въ деятельности поли- 
тическихъ партш въ Японш"...

Однако программа эта вызвала иротестъ среди общества, зна
чительная часть котораго считала уступчивость правительства по 
отношешю къ требовашямъ Poccin, Францш и Германш (вырвав- 
шимъ у Японш Ляодуншй полуостровъ) преступной и пыталась 
въ 189(5 г. внести въ палату представителей билль о выражеши 
порицашя правительству, не сумевшему отстоять достоинство оте
чества. Однако это предложеше было отвергнуто 170-ю голосами 
противъ 130.

Движете, поднятое противъ либеральной партш, привело къ 
образованно новой прогрессивной партш, Снмпо-то, которая сразу 
зовоевала симпатш общества, и уже въ 1897 г. имела 96 го
лосовъ, тогда какъ Дж1у-то располагала только 88 голосами. Бъ 
этомъ же году была обнародована программа партш.

Въ результате борьбы этихъ парт!й выборы 98 г. дали та
кое соотношеше силъ: правительственная парт1я изъ 143 членовъ, 
изъ которыхъ 99 принадлежали къ Дж1уто, въ оиозицш 130 чле
новъ, изъ которыхъ 105 относились къ партш Симпо-то, и 25 
незавпсимыхъ членовъ.

Но первые шаги въ практической политике заставили эти 
две сильнын партш скомбинировать свои силы для организован
ной попытки добиться большаго простора политическихъ дЬйствШ 
и освободить правительственный организмъ отъ того исключитель
ная b .m h i h , которое имели на него представители разлнчныхъ 
клановъ. Такъ изъ либеральной и прогрессивной партш образо
валась новая костптуцюнная - Кен-се-ито.

Дружный натискъ на правительство со стороны Кен-се-ито при- 
велъ къ тому, что микадо попробовалъ въ первый разъ въ жизни 
японскаго парламента провести партшный кабпнетъ. Четыре мп- 
нистерскихъ портфеля достались партш членамъ бывшей партш 
Симпо-то (между прочимъ графу Окуме былъ уступленъ постъ
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перваго министра), тремъ членамъ бывшей партш Дниу-то (нзъ 
нихъ Итагаки получилъ министерство внутреннихъ делъ) и двумъ 
членамъ группы незазисимыхъ (военное н морское министерство). 
Относительно этого кабинета можно еще подчеркнуть ту особен
ность, что въ немъ впервые со времени введешя конститущи 
члены нижней палаты (въ количестве четырехъ лицъ) заняли ми- 
нистершя кресла.

Однако паренный кабннетъ просуществовалъ недолго, несмо
тря на то горячее сочувств!е, которое онъ встретнлъ въ япон- 
скомъ обществ .̂ Онъ усп'Ьлъ, впрочемъ, провести несколько полез - 
ныхъ реформъ: сократилъ число чнновнпковъ, улучшнлъ положе- 
Hie низшпхъ служащихъ п темъ привлекъ на эти должности луч- 
uiiii подборъ лицъ, чемъ это было раньше. Къ сожаление, ра
боте кабинета сильно мешали партпТные раздоры, которые очень 
быстро поднялись среди министровъ, что вызвало недовольство 
общества.

Теряя подъ собой сочуветтое широкихъ словъ общества, не 
умея никакъ примирить внутреншя разногласия, пария Кен-сеп-то 
быстро шла къ разложешю, и партийный скандалъ не замедлнлъ 
разразиться надъ „этой супружеской парой, которая постоянно 
ссорится, но не можетъ решиться на разводъ“ , „надъ этой пере
резанной надвое змеей, которая не можетъ двигаться ни впередъ, 
ни назадъ, ни оставаться спокойной14, употребляя выражешя не- 
которнхъ газетъ. Подыскивался только удобный случай, и, конечно, 
найти его было сравнительно нетрудно. Одинъ нзъ прогресспстскихъ 
членовъ кабинета, мнннстръ народнаго просвещешя, въ речи, обра
щенной къ главнымъ началышкамъ но своему ведомству, допустилъ 
следующую фразу: „Нравы портятся, и съ увеличешемъ благо- 
состояшя, которое всегда следуетъ за экономпческимъ подъемомъ 
страны, мы видпмъ, что настаетъ царство денегъ. Кажется, нигде 
на свете деньги не прелыцаютъ людей такъ, какъ у насъ; п весьма 
вероятно, что если черезъ тысячу лътъ  Япотя с.танетъ 
республикой, то она. пожалуй, не задумается избрать себе главой 
какого-нибудь Иптсуи или Ивасаки, тогда какъ въ сознающихъ 
свое достоинство демократшхъ, въ роде Соедпненныхъ Штатовъ, 
никому и въ голову не ирндетъ выбирать въ президенты какого- 
нибудь Вандербильта или Астора“ ... Фраза, какъ виднмъ, сама по 
себё весьма невинного свойства, но старые японскче консерваторы 
н шовинисты, извращая и передергивая слова молодого министра, 
подпялп крпкъ объ оскорб.тешн величества.



Этимъ смятешемъ воспользовались и либералы, чтобы свести 
свои счеты со своими прежними врагами, а ныне невольными 
союзниками.Однакотребоваше отставки, „провинившаяся" министра, 
предъявленная со стороны самаго графа Итагаки, ни къ чему не 
повело: прогрессисты решили не уступать своихъ позшцй. Правда, 
въ конце концовъ опальному министру все-таки пришлось покинуть 
свои портфель, но прогрессисты выставили требоваше, чтобы мини
стерство народнаго просвЪщешя все таки осталось за ними. Ли
бералы не хотели этого, и разрывъ произошелъ.

Такъ не удалось эта первая попытка сформировала napTiii - 
наго кабинета, сыгравшая во всякомъ случае очень важную роль 
въ жизни н дальнейшей эволюцш японскихъ партий и особенно 
наглядно показавшая темныя стороны политической жизни современ
ной Японш.

Новая парпя Кенсеи-хонто очень быстро завоевала подъ 
руководствомъ графа Окумы первенствующее положеше въ японской 
политике, которое и сохраняло до 1900 г. Между темъ поли
тическая борьба продолжалась и на этотъ разъ была перенесена 
въ npoBHHuiio такимъ опытнымъ и выдающимся политичеекнмъ 
деятелемъ, какимъ былъ маркизъ Ито. Уже въ 1900 г. ему 
удалось основать новую партно Риккенъ-сеию-таи (партш друзей 
констнтущоннаго правительства) пли называемую сокращенно Сейю- 
кваи. Эта napTiя оказалась въ последнее время наиболее могуще
ственной н сохраняетъ господствующее положеше и поныне.

Въ октябре 1900 г. маркизъ Ито, руководитель Сейюкваи, 
снова былъ призианъ императоромъ къ власти и получплъ постъ 
министра-президента. Составленный имъ кабинетъ оказался однако 
непрочнымъ, въ силу частичныхъ своихъ несовершенствъ. Кабинетъ 
довольно быстро распался, но императоръ снова по совету наиболее 
выдающихся деятелей страны обратился къ Ито съ предложешемъ 
поста премьера. Мотивомъ этого поступка было, но словамъ Лэя, 
широко распространенное убеждеше, что „никто, кроме маркиза 
Ито, не въ состоянш организовать кабинетъ, имеющШ сколько- 
нибудь надежные элементы устойчивости, вследств1е вл1яшя маркиза, 
черезъ членовъ партш Сейюкваи, на большинство въ палате пред
ставителей. Это обстоятельство,— добавляетъ нашъ исторпкъ,—  
бросаетъ светъ на место, которое теперь завоевали политически! 
партш “ . Но Ито остался непреклоннымъ. Премьеромъ былъ нрнзванъ 
Катсура, при которомъ кабинетъ иринялъ „новую фнзюномш". 
такъ какъ въ составъ его не вошелъ ни одинъ изъ „людей Меи-



128

жи“ , техъ веторановъ политической борьбы, которые открыли 
своей работой эпоху великихъ реформъ и на тяжелую руку ко
торыхъ все больше и больше начали раздаваться жалобы въ по
следнее время. Министерствомъ Катсуры прекращается такимъ 
образомъ владычество клановъ, покрайней мере, въ области раз- 
делешя наиболее важныхъ государственныхъ функшй.

Подводя теперь итогъ всему сказанному здесь о паршхъ 
японскаго парламента, мы прежде всего должны признать, что 
японше политичеше деятели сумели заметить слабыя стороны 
программъ и направлешн^деятельностн своихъ napTiii. Такъ, напр., 
последняя изъ наиболее могучихъ napTiii подняла свой голос/ь 
противъ тон практики, по которой всякая парт1я, становясь у 
власти, стремилась заместить все административные посты и дол
жности своими сторонниками Борьба napTiii оказалась очень по
лезной, такъ какъ держала внимаше правительства въ напряжен- 
номъ состояшп и заставляла серьезно относиться къ своимъ обязан- 
ностямъ техъ, кто становился у власти, не позволяла разыгры
ваться произволу и усмотрешю. Результаты такого положешя вещей 
въ значительной степени сказались на подъеме культуры страны 
и на развнтш ея ироизводптельныхъ силъ. Наконецъ, мы впдимъ, 
что подъ вл1яшемъ борьбы napTiii демократизуется и высшая 
административная власть. Такъ, министерше портфели стали пере
ходить въ руки членовъ палаты народныхъ представителей, а 
затемъ „молодая Япошя“ п совсемъ оттеснила отъ мннистерскихъ 
креселъ старыхъ наиболее арнстократнческихъ государственныхъ 
деятелей. Правда, до сихъ норъ министры ответственны только 
предъ имнераторомъ, но та же борьба napTiii заставляетъ импе
ратора внимательно прислушиваться къ голосу избирателей и отда
вать власть въ руки наиболее спльныхъ политическихъ napTiii.

Но зато съ другой стороны вполне ясно и определение вы- 
ступаетъ чисто буржуазный характеръ современнаго японскаго 
парламента. Перебирая программы, выставленный наиболее могуще
ственными политическими японскими партмми, мы видпмъ, что оне 
недостаточно демократичны. Въ самомъ деле, мы нигде не встре
чаемся съ требовашемъ всеобщаго избирательная права. Суще
ствующая система представительства народныхъ интересовъ не 
трогаетъ своей несправедливостью те группы населешя, которые 
пробили себе путь къ избирательной урне. Точно также парламента 
и его партш почти не заботятся о томъ. чтобы оказать защиту 
труду противъ капитала; эта сторона соидальиыхъ отношенш, по-



видимому, совершенно не интересуешь борющаяся партш, поскольку 
объ этомъ можно судить по такому важному документу, какъ 
партПшан программа. Мы знаемъ, что коррективомъ въ этомъ 
отношенш является вновь народившаяся рабочая иарт1я, которая 
при наличности настоящая избирательнаго закона но можетъ иметь 
своихъ представителе)! въ парламенте, но которая все чаще и 
настойчивее начинаешь выступать съ активной политикой по отно- 
шешю къ существующему положошю вещей.

Японскш нарламентъ по составу своихъ членовъ, какъ уже 
указано было выше,— нарламентъ молодой. Пробиваются сюда люди 
наиболее энергичные и настойчивые; дело не обходится, конечно, 
и безъ политиканства, иногда далеко не чистаго вида. Въ борьбе 
за представительство естественно разгораются страсти, и въ обще
стве, не привыкшемъ еще къ широкой политической деятельности, 
нередко пускаются въ ходъ но совсемъ опрятныя средства. Неуди
вительно, что въ этомъ молодомъ парламенте члены нижней палаты 
часто закусываютъ удила и черезчуръ переоцениваютъ себя и свои 
силы. Несомненно, что все это производишь далеко не благопр1ятное 
впечатлеше на посторонняя зрителя и действуешь на него отталки- 
вающимъ образомъ.

Мы уже упоминали, что некоторыми писателями выдвигаются 
упреки въ чрезмерной подкупности депутатовъ. Особенно въ этомъ 
отношенш старается Дюмоляръ, затаивпйй противъ современной 
Япоши тупое и невсегда осмысленное раздражеше.

Но какъ несправедливо, какъ голословно здесь огульное обвинен1е, 
показываешь судьба Хоши Тору, который внесъ въ практику япон
ская парламентаризма пр1емы знаменитая по своей разнузданности 
американская TammanyHaU’a. Подкупъ подъ руководствомъ этого 
своеобразная политическая деятеля, действительно, нроцветалъ на 
японской почве. Но дорого пришлось расплатиться Хоши Тору за 
тотъ развратъ, который онъ внесъ въ янонше нравы: онъ палъ 
отъ руки Иба Оотаро. Этотъ мститель за поруганную общественную 
честь былъ уже пожилымъ человекомъ. Онъ былъ хорошо обезпе- 
ченъ и средствами, и полезной деятельностью; его окружала любя
щая семья. Но онъ решился на убшство Хоши Тору, видя въ немъ 
какъ бы эмблему падешя общественныхъ и парламентскихъ нравовъ. 
Своимъ решительнымъ актомъ онъ привлекъ къ печальному явленш 
общественное внимаше... Ясное дело, что при наличности подоб- 
ныхъ фактовъ авторъ не имелъ нрава уверять читателя въ общей 
испорченности парламентскихъ нравовъ. Общество несомненно сле-

Очеркъ по исторш Японскаго парода ^
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дитъ за жизнью и деятельностью парламента, и борьба партш является 
порукой тому, что темныя и подозрительный действ1я представите
лей народа не останутся незаклеймениыми со стороны общества. 
Конечно, повторяешь, если подкупъ некоторыхъ членовъ палаты 
встречается даже и по настоящее время въ такихъ культурныхъ 
странахъ, какъ Аншя, то т4мъ чаще онъ долженъ быть въ Японш. 
совсЬмъ недавно выступившей на арену политической свободы и 
сравнительно высокпмъ цензомъ отрЬзавшей доступъ къ избиратель- 
нымъ урнамъ шнрокимъ народнымъ массамъ, но во всякомъ слу
чае общественное мнеше считаетъ это явлеше постыднымъ и ре
шается бороться съ нимъ даже самыми крайними средствами.

Отрицательное отношеше къ ,иолитиканамъ“ японскнхъ нар- 
тШ определяется отчасти и темъ, что старые политически вожди, 
славные люди Меиджи, все больше и больше оттесняются кадрами 
молодыхъ политнческихъ деятелей, которые идутъ съ новыми ло
зунгами, съ новыми npiewaMu. Эта независимость „молодыхъ“ вы- 
зываетъ недовольство у стариковъ, руководившихъ въ течете цЪ- 
лаго ряда летъ политикой страны и нмевшнхъ на это право въ силу 
евоихъ выдающихся и умственныхъ и нравственныхъ качествъ. 
Некоторые (напр., тотъ же Дюмоляръ) видятъ въ этой смене одного 
поколешя деятелей другимъ падете японской политики, по мы со
вершенно пе согласны съ такой постановкой вопроса и вполне при
соединяемся къ взгляду, высказанному по этому поводу г-жей Бог- 
дановпчъ: „В ъ  перюды крушшхъ историческихъ нереворотовъ“ ,—  
говорить опа,— „въ перюды ломки всего стараго и созиданш иер- 
ныхъ основъ будущаго изъ среды народа обычно выделяются самыя 
енльныя, самыя круппыя личности. Они подготовлялись долгими ве
ками политическая застоя, когда наиболее одаренные люди должны 
были искать выхода для евоихъ способностей въ другихъ областяхъ 
пли совершенно заглушать ихъ. Въ моментъ высшая напряжешя 
политической жизни друпя области духовной деятельности теряютъ 
свою притягательную силу, и все лучит люди нащи отдаются по
литической борьбе. На фоне общаго безмолв!я едва пробуждающейся 
страны ихъ смелые голоса звучать особенно громко, ихъ личности 
производятъ особенно величественное впечатлете. Но когда герои- 
ческш перюдъ кончается, и жизнь заявляетъ свои права везде, 
тогда таланты распределяются более равномерно, и политика пере- 
стаетъ быть ихъ исключительной ареной. Вместе съ темъ вокругъ 
одинокихъ прежде вершинъ выростаетъ целый лесъ новыхъ дея
телей, среди которыхъ они уже не кажутся такими великанами, какъ
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прежде. Въ этой массе новыхъ деятелей, конечно, есть люди вся
кихъ калибровъ, отъ очень высокаго до средняго и. быть можетъ, 
даже весьма новысокаго. Это вполне понятно, въ массе люди не бы- 
ваютъ героями, но зато это уже не единицы, а масса, и она пред- 
ставляетъ не Miifeiiie этихъ единицъ, а действительное общественное 
MirJiHie, всегда выражающее собой интересы преобладающей массы 
населешя". Следовательно, и этого процесса смены одного поколе- 
шя нолитическихъ деятелен другимъ, более широкимъ по составу 
общественныхъ круговъ, ихъ поставляющихъ, хотя и менее круп- 
ныхъ, чемъ прежше, — особенно бояться не приходится.

Ш .
Народное представительство въ Япоши поставлено пока въ rkc- 

ныя правовыя рамки. Темъ шире, конечно, область правовыХъ нормъ, 
оставленная за верховнымъ представительствомъ исполнительной 
власти--японскимъ императоромъ. Такое положеше вещей въ зна
чительной степени объясняется ходомъ реформашоннаго движешя 
въ Яноши за носледшя полъ-столе^я. Глубоко ошибаются те, кто 
утверждаетъ, что императоръ добровольно отказался отъ целаго 
ряда своихъ прерогативъ въ пользу констнтущоннаго режима. Нетъ, 
онъ уступилъ целый рядъ своихъ правъ изъ абсолютной власти, 
доставшейся ему отъ предковъ, подъ давлешемъ могучаго народнаго 
движешя. Но уступилъ мудро, вб-время, и отъ этого выиграли 
только обе стороны: за императоромъ осталась все еще огромная 
власть, а народу не пришлось нести многихъ кровавыхъ, но ненуж- 
ныхъ жертвъ, хотя, конечно, безъ таковыхъ политическая борьба 
но обошлась. Посмотримъ же, какой политической властью и силой 
располагаетъ японскш императоръ въ настоящее время.

Ст. 1-я японской конституцш гласить: „Японская Импер1я на
правляется и управляется императоромъ единственной въ вечности 
динаетш". Это значить, что только одному императору принадле- 
житъ полнота верховной власти. Мы знаемъ, что въ действитель
ности это не совсемъ такъ, ибо законодательную свою власть онъ 
не можетъ осуществлять безъ содейств1я парламента, но темъ не 
менее и въ законодательной власти ему отведено еще широкое поле 
дейсшя Категоричность заявлешя ст. 1-й настоящей конституцш, 
противоречащая до известной степени действительному положенш 
вещей, объясняется историческими традищями народа.

Микадо въ Японш всегда былъ носителемъ верховной власти, 
хотя очень редко приходилось ему осуществлять ее на деле; съ
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этимъ историческимъ прошлымъ не захогЬла разстаться и японская 
конститущя... Не захотела она также опустить и другую историче
скую традищю объ „единственной въ вечности династш". Но пре- 
дашямъ японскаго народа микадо происходить прямо отъ богини 
Солнца и его дннатя никогда не прерывалась и по должна прекра
титься и въ будущемъ .. Этотъ первый параграфъ конститущи уси
ленно подчеркиваетъ желаше правительства выставить всю после
дующую конститущю добровольнымъ даромъ императора народу, 
актомъ сознательная, а не вынужденнаго довер1я со стороны носи
теля власти къ широким'!* общественнымъ кругамъ... Эта мысль на
стойчиво и упорно повторяется во множестве императорскихъ ука- 
зовъ и распоряжешй.

Въ следующемъ параграфе конституцш устанавливается поря- 
докъ нрестолонасл£д1я: только прямые потомки мужскаго пола мо
гутъ быть наследниками императора; женщины къ престолонаследпо 
не допускаются, что также освящено историческими традищями, 
хотя въ отдаленные перюды исторш японскш престолъ неразъ пе- 
реходилъ въ руки императрицъ.

По ст. 3-й особа императора провозглашается „священной и не
прикосновенной"; этимъ же параграфомъ подразумевается и не 
ответственность императора, хотя прямо такого положешя консти
тущя нигде но высказывает^ если не считать ст 55, устанавли
вающей это положеше косвенно требовашемъ, чтобы всякШ указъ, 
законъ и распоряжеше, такъ или иначе касающееся государствен
ныхъ делъ, кроме подписи императора имело еще подпись соответ
ствующая министра.

Власть императора въ сфере иснолпителышхъ функщй очень 
велика. Въ разныхъ местахъ этой работы намъ приходилось уже 
неразъ затрогивать этотъ вопросъ; теперь мы находимъ полезпнмъ 
сделать систематически! п полный обзоръ правъ императора въ этой 
области. Онъ санкщонируетъ и обнародываетъ все законы, а равно 
следить и за исполнешемъ ихъ. Онъ созываетъ совещательный со- 
брашя имперш, открываетъ ихъ, закрываетъ, прмстанавливаетъ и 
распускаетъ ихъ. Имеетъ право издавать въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ декреты, обладаюние силой  закона впредь до первой cecciu 
парламента. Издаешь указы, необходимые для исполнешя законовъ, 
для поддержашя общественной безопасности и для благополуч1я под- 
данныхъ. Определяешь организацш каждой отрасли администращи, 
назначаетъ жалованье гражданскимъ и военнымъ чинамъ, ставить 
и смещаешь ихъ (кроме судей, которые смещаются лишь по суду).
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Является верховной главой всЬхъ сухопутныхъ и морскихъ силъ 
страны, организащя и постоянный составъ которыхъ определяется 
имъ же. Объявляетъ осадное положеме, объявляетъ войну и заклю
чаешь миръ и договоры. Жалуетъ титулы, чины, ордена и друпе 
знаки отлич1я. Издаетъ указы объ амнистш, помиловании и замене 
наказашя и о возстановленш правъ. Можетъ привнмать времеипо, 
впредь до созыва парламента, необходимыя финансовыя меры пу
темъ декрета. Ему, и только ему, наконецъ. принадлежитъ ини
циатива въ деле возбуждешя вопросовъ объ измененш кон
ституцш. — Права все, какъ видимъ, настолько огромныя, что въ 
каждую минуту общественная жизнь могла бы быть поставлена 
въ перюдъ острой борьбы за свои привилеии, если бы эта власть 
особенно на нервыхъ порахъ попала въ неумныя или нечнстыя руки. 
Такимъ образомъ, та легкость и быстрота, съ которой совершается 
нрогрессъ „Страны Восходяща го Солнца", до известной степени 
определяется и личностью ныне царствующаго японскаго императора 
Мутцу-Хито.

Ближайшими помощниками императора въ государственныхъ 
делахъ являются его министры. Все акты, исходящ1е отъ имени 
императора, должны носить подпись одного изъ мшшстровъ, который 
и является въ каждомъ данномъ случае ответственнымъ лицомъ. 
Министры назначаются и увольняются государемъ. Въ настоящее 
время въ Япоши насчитывается девять министерства 1) иностран- 
ныхъ делъ; 2) внутренпихъ делъ; 3) финансовъ; 4) военное; 5) мор
ское; 6) юстицш; 7) народнаго образовашя; 8) землед!шя и тор
говли; 9) путей сообщешя. Все эти девять министерствъ образуютъ 
иодъ председательствомъ премьера кабинетъ. Есть еще десятый ми
нистру— министръ двора,— но онъ въ составъ кабинета не входитъ.

Кабинетъ разсматриваетъ следуюшде вопросы: а) законодатель
ные проекты, бюджетъ и епещальныя ассигновашя; б) договоры съ 
иностранными государствами и друпе важнЬйнйе вопросы междуна- 
родныхъ отношенш; в) императорше приказы, касаюшдеся админи- 
страцш и исполнешя законовъ; г) разрЬшеше конфликтовъ, возни- 
кающихъ между различными отраслями управлен1я; д) разсмотреше 
иародныхъ петищй, иереданныхъ въ советъ миннстровъ императо- 
ромъ или палатой; е) назначеше, отозвало, повышеше, перемещеше 
чиновниковъ перваго класса, особенно префектовъ департаментовъ; 
ж) расходы, не включенные въ бюджетъ.

Кабинетъ не несетъ круговой ответственности за действ1я евоихъ 
членовъ: всяк1п за себя отвечаетъ самъ. Но для того, чтобы сохра
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нить единство въ политическомъ отношенш, наиболее важныя дела 
каждаго министерства подвергаются обсуждешю на заседашяхъ ка
бинета. Глава кабинета долженъ быть достаточно осведомленъ о 
всехъ важнейшихъ действ1яхъ каждаго министра,— даже о воен- 
ныхъ тайиахъ. Объ отношенш министровъ къ короне и палатамъ 
говорилось выше.

Къ кабинету министровъ присоединено законодательное бюро, 
которое должно давать свои заключешя о ироектахъ законовъ или 
приказовъ, объ ихъ исправленш или отмене, когда все эти меры 
исходить отъ кабинета или какого либо изъ министорствъ или са
мого бюро. Подъ контроломъ кабинета находятся бюро токшской 
полицш, хоккаидское бюро, губернаторы префектуръ и управле!Йе 
Формозы, но вместе съ темъ все они представляютъ самостоятель
ный учреждешя. ^

Кроме кабинета, при императоре находится его личный советъ, 
подчиненный непосредственно императору. Опъ имеетъ зпачеше 
исключительно только совещательная органа. Занимается онъ всеми 
вопросами, которые передаются ему императоромъ, но обыкновенно 
ему предлагаем императоръ высказываться по многимъ пунктамъ, 
касающимся закона объ нмператорскомъ доме, о законопроектахъ 
и указахъ, имеющихъ прямое отношеше къ конституцш, объ осад- 
номъ положенш, о чрезвычайныхъ мерахъ, иринимаемыхъ помимо 
палатъ, о договорахъ съ иностранными государствами и вообще по 
вопросамъ международная нрава, объ изменсшяхъ, желательныхъ 
въ организащи этого личная совета. Советъ въ своихъ служебныхъ 
функщяхъ совершенно изолированъ отъ остальныхъ адмииистратив- 
ныхъ учреждешй страны. Онъ состоитъ изъ президента, виде пре
зидента и 25 советниковъ, которые назначаются самимъ имнерато- 
ромъ. Министры входятъ въ составъ его ex officio.

Кроме того, при высцшхъ адмпнистративпыхъ учреждешяхъ 
имеется целый рядъ организащи, на которыхъ возлагается содей- 
CTBie высшнмъ исполнительнымъ органамъ по различным!, сиещаль- 
нымъ областямъ управлешя. Такъ имеется кодификащонная ком- 
Miicifl, центральное санитарное отделеше, коммисш по обществен- 
нымъ работамъ, коммиш по высшему народному образовашю, выс- 
niiii советъ по земледелпо, торговле и промышленности, железно
дорожный советъ. Къ различнымъ этимъ административнымъ учре- 
ждeыiямъ присоединено множество чиповниковъ со спещальными 
функщями, но на нихъ останавливаться мы не будемъ.

Въ целяхъ местная управлешя Яношя въ настоящее время
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разделена на 47 кена, или префектуры. Во главе каждаго кена 
назначается чиджи, или префектъ, находящейся въ арямой зависи
мости отъ министра внутреннихъ делъ. Но не вся исполнительная 
власть на местахъ принадлежишь чиджи; при немъ находится съ 
значительными правами советъ префектуры.

Каждая префектура далее подразделяется на ши, т. е. города 
или городше участки, и на гуны. или сельше округа. Гуны за
ключаюсь въ себе чо, т. е. маленьмо городки, и сопы, т. о села. 
Во главе каждаго гуна находится подпрефектъ, чунча. Въ общемъ 
японская провинщальная администрация является сколкомъ съ тако
вой же французской.

Къ ши относятся все города, которые нмеютъ жителей свыше
25.000 душъ и были зачислены въ этотъ разрядъ миннстромъ 
внутреннихъ делъ. Все остальные города будутъ чо. Ши поль
зуется большими автономными правами, чемъ чо, въ которомъ един
ственной' исполнительной властью является мэръ.

Каждое ши имеетъ исполнительный советъ пли саиджнкуаи, со - 
состояний изъ мэра, или шичо, пзъ помощника мэра, или джояку, 
и советпиковъ, или санджиконайинъ. Помощникъ мэра бываешь 
обыкновенно одинъ, только въ KioTo и Осаке ихъ по два, а въ 
Tonio даже три. Советниковъ въ городе шесть, но опять таки въ 
KioTo и Осаке по 9, а въ Токю 12.

Мэръ назначается императоромъ изъ числа трехъ кандидатовъ, 
представленныхъ мупиципальнымъ собрашемъ, о которомъ речь у 
насъ будетъ ниже. Муниципальное же собраше иазначаетъ ему жа
лованье. Помощникъ мэра также иолучаетъ жалованье, но назна
чается префектомъ по представлешю муниципальнаго собрашя. И то 
и другое изъ должностныхъ лицъ могутъ быть избраны и пе изъ 
числа жителей города. Советники избираются изъ гражданъ города, 
достигшихъ 30-летняго возраста: они жалованья совсемъ по полу
чаюсь и не могутъ вообще занимать никакихъ платныхъ должностей.

Мэръ— глава административной жизни города. Исполнительный 
же советъ подготовляетъ труды для муниципальнаго собрашя и 
следить за исполнешемъ постаповлешй, принятыхъ этимъ послед
ними

Кроме только что перечислеиныхъ главныхъ органовъ исполни
тельной власти имеется еще въ каждомъ городе шунгуяку, чинов- 
ннкъ, заведующш финансовой частью городского хозяйства. Онъ 
избирается муницппальнымъ собрашемъ и утверждается въ должности 
исполнительным!, советом!..
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Таковы основныя черты административной машины на местахъ, 
въ прошшцш. Следить за дальнейшими деталями мы здесь не бу- 
демъ; о пекоторыхъ же спещальныхъ ел отрасляхъ намъ придется 
сказать несколько словъ ниже. Теперь жо мы позволимъ себе сде
лать общ1я замечашя о японской бюрократш и затемъ перейдемъ 
къ системе местнаго самоуправлешя.

Бюрократическая арм!я въ Японш растетъ быстро и неудер
жимо. За десять летъ нъ количественномъ отношенш она почти 
удвоилась. Въ 1900 г. насчитывалось 73.517 государственныхъ 
чиновннковъ. На ихъ содецжаше казна тратила 22.192.433 1енъ. 
Нельзя но видеть изъ сопостановлешя этихъ дапныхъ, что япойскш 
чиновникъ довольствуется очень скромнымъ содержашемъ. Среднее со- 
держаше его едва превышаетъ 300 рублей въ годъ. К-оночио, какъ 
и везде, пределы въ которыхъ совершаются колебашя этихъ воз
награжден  ̂огромны въ зависимости отъ положешя, ими занимаемая.

Безъ спещальныхъ днпломовъ доступъ къ той или другой долж
ности можно получить лишь после того, какъ кандидатомъ будетъ 
сданъ соответствуют^ экзаменъ. Теоретически на государственную 
службу можетъ поступить всякое лицо, удовлетворяющее известнымъ 
общимъ требовашямъ; фактически, какъ мы уже знаемъ, ряды бюро
кратии сплошь заполняются представителями старая феодального 
дворянства. Если японскую бюрократш съ одной стороны упрекаютъ 
въ заносчивости, то съ другой нельзя не указать на ея чрезвычай
ную работоспособность и замечательную честность: взяточничество 
въ „Стране Восходящая Солнца" явлеше редкое.

Но бюрократш ужо давно пришлось уступить часть своей власти 
общественным!» элементамъ и въ деле местная благоустройства жизни. 
Органы местная самоуправлешя вошли въ жизнь съ 1885 г. и нас
читывают за собой такимъ образомъ двадцатилетнюю деятельность. 
Работа ихъ дала болыше результаты. Они не только были той поли
тической школой, которая выдвинула целый рядъ достаточно иску
сившихся въ общественной работе деятелей, когда въ нихъ назрела 
нужда съ открьтемъ японскаго парламента, но и сделали много для 
благоустройства местной жизни.

Посмотрпмъ, как1я же силы работаютъ надъ этимъ благоуст- 
ройствомъ мЬстной жизни. Местное самоуправлеше состонтъ изъ 
несколькихъ коицентрическихъ круговъ. Самыя менышя изъ этихъ 
самоуправляющихся организаций являются те собранш, которыя 
избираются для уиравлешя делами чо или сонъ. Такихъ во всей



137

имперш насчитывается 14734. ЗатЪмъ 653 организащй, выби- 
раемыхъ отъ гунъ и 48 отъ ши; а на самой верхушке мест
ная самоуправлешя находятся префектуральныя собрашя, куда 
посылаются депутаты отъ кеновъ.

Число членовъ во всехъ этихъ земскихъ собрашяхъ и го- 
родскихъ думахъ— пропорщонально количеству населены. Однако 
законами установлены некоторые пределы въ этомъ отношенш. Такъ 
maximum членовъ, избираемыхъ отъ чо и отъ сонъ, равняется 
30, minimum— 8; соответственным цифры для ши будутъ 40 и 
15, а для префектуралышхъ (вроде нашихъ губернскихъ собра- 
niii), указанъ лишь minimum въ 30 человекъ. Активное право 
избрашя для выборовъ въ собрашя отъ кеновъ и гуновъ опреде
ляется уплатою прямыхъ государственныхъ налоговъ въ 3 ieHa 
ежегодно, для остальныхъ выборовъ —  въ 2 iena. Цензъ, какъ 
видимъ, очень ннзкш, иозволяющш отхватить большое количество 
крестьянъ и мелкихъ ремесленниковъ. Такимъ образомъ местное 
самоуправлеше поставлено въ Японы на демократическую почву. 
Пассивное избирательное право, къ сожалешю, гораздо выше: 
чтобы иметь право быть избраннымъ отъ кена, надо уплачивать ежегод
но не менее 10 ieHb прямыхъ государственныхъ налоговъ,— отъ гу
на 5 ieHb, отъ шн, чо-и-сона 2 iena. Все избиратели отъ чо 
или сона разделяются на два класса; разделеше это производится 
следующимъ образомъ: избиратели располагаются по величите 
уплачиваемыхъ налоговъ, затёмъ отделяютъ ту часть высшихъ 
плателыцпковъ, у которыхъ общая сумма прямыхъ налоговъ, 
составляетъ половину всехъ прямыхъ налоговъ, уплачива
емыхъ чо или сономъ; это и будетъ первый классъ избира
телей; все остальные— составлнютъ второй классъ. Каждый изъ 
нихъ посылаетъ равное число представителей. Для избраны отъ 
ши все избиратели такимъ же образомъ разделяются на три клас
са, и каждый классъ посылаетъ равное число гласныхъ.

Отъ избирателя, кромЬ имущественная ценза, требуется удо- 
влетвореше следующимъ услов1ямъ: онъ долженъ быть настолько 
грамотнымъ, чтобы собственноручно написать имя кандидата, за 
котораго онъ вотируетъ; онъ не имеетъ нрава принимать учаше 
въ исполнены общественныхъ работъ или въ исполнены техъ или 
другихъ поставокъ для местная управлешя; не могутъ быть из
бирателями также чиновники, нолучаюпйе отъ правительства опре
деленное жалованье, судьи, священнослужители и ходатаи по де- 
ламъ, не иринадлежанце къ адвокатскому сословш. Надо прнба-
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вить къ этому, что когда женщина или законноорганизованная торго
вая компашя оказываются въ числЪ самыхъ крупныхъ плателыци- 
ковъ, то out получаютъ право голоса на муницииальныхъ выборахъ.

Гласныо отъ кеновъ и гуновъ избираются на четыре года; 
отъ ши, чо или соновъ на О лЪтъ. при чемъ каждые три года 
возобновляется половина гласпыхъ. Гласные отъ кеновъ съезжа
ются ежегодно на cecciu, продолжакшияся въ течете 30 дней; 
гласные отъ гуновъ ежегодно собираются на четырнадцатидневныя 
cecciu; гласные отъ ши, чо и соновъ опред'Ьленныхъ cecciii не име
юсь, а собираются для р .̂шешя дЬлъ но Mtpt надобности, при
глашенные городскимъ головой или старшиной.

Главная задача всЪхъ этихъ собран»! это разсмотр'Ьше во- 
просовъ, связанныхъ съ местными финансами: утверждеше еже- 
годнаго бюджета; установлено мЪстныхъ налоговъ, максимумъ ко
торыхъ долженъ быть въ извЪстномъ отношенш къ государствен
ному налогу. ЗагЪмъ они распоряжаются имуществомъ, нринадле- 
жащимъ мЪстнымъ органамъ самоуправлешя, дЪлаютъ представле
шя министру внутреннихъ дЪлъ, заключаютъ ссуды и т. д. Но 
въ нЪкоторыхъ своихъ д'Ёйств!яхъ они подчинены высшему пра
вительству. Такъ, напримеръ, они не могутъ подвергнуть упичто- 
жент предметы, имЪюпие какое нибудь научное, художественное 
или историческое значеше, не иснросивъ на это соглаш мини
стра внутренних!. дЪлъ, а иногда и министра финансовъ. Точно 
такъ же подобный разрЪшешн требуются при заключена займовъ, 
при иазначеши сиещальныхъ налоговъ, при превышенш нормаль- 
наго обложеюя и т. н.

Губернаторъ префектуры облеченъ извйстной властью по от- 
Houieniio къ этимъ органамъ самоуправлешя. Онъ обладаешь нра- 
вомъ ревиз(и всЬхъ Д'Ьлъ, преднринимаемыхъ на общественный 
средства; онъ предлагаетъ внимашю собра1ия рядъ вонросовъ; онъ 
прнводнтъ въ движете нею машину по сбору податей и нало
говъ; онъ открываешь, закрываетъ и оторачиваешь cecciu этихъ 
собрашй и т. п. Миопя изъ функщй, исполняемыхъ губернато- 
ромъ по отношенио къ префектуральнымъ собрашямъ, передаются 
въ руки гунчо въ собрашяхъ представителей отъ гуновъ. Гунчо, 
или подъ-префектъ (вероятно, въ род'Ь нашего исправника)— чи- 
новиикъ, получающш жалованье и находящшея въ зависимости 
отъ префекта. Bet дМешя префекта и гунчо подлежать обжаловашю 
въ выашя административныя учреждешя. Pacnymenie же мйст- 
ныхъ собран!й можетъ состояться лишь съ соглаш императора,
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при чемъ законъ обязываетъ правительство произвести новые вы
боры въ течете следующихъ трехъ м'Ьсяцевъ. Низине органы 

* самоуправлешя организованы по образцу высшихъ.
ЗамЪтимъ еще, что въ гунахъ. чо и сонахъ, где часть глас- 

ныхъ— по выбору, часть но назначешю, председатели этихъ управъ 
являются вместе съ темъ и председателями соответствующихъ 
собрашй. Не то въ городской думе. Тамъ президентъ и вице-пре- 
зндеитъ избирается самою думой на каждыя 12 летъ. Нечего и 
говорить, что все заседашя этихъ собрашй гласныхъ пронсходятъ 
публично. Съ 1898 г. высшш местныя самоуправляюшдяся еди
ницы получили известное право контроля надъ губернаторами, такъ 
какъ нмъ разрешено принимать жалобы на действ1я этихъ местныхъ 
представителей высшей администрацш.

Бюджеты этихъ местныхъ самоуправлешй растутъ довольно 
быстро и достигли къ 1900 г. 40 мнллюповъ ieirb, почти удво
ившись за последшя шесть летъ. Главный расходныя части этихъ 
местныхъ бюджотовъ идутъ на образоваше, медицину и до
рожную часть. Местные налоги иадаютъ но преимуществу па 
землю, дома и патенты. Некоторые изъ нихъ взимаются само
стоятельно, друпе должны находиться въ пзвестномъ соотношенш 
къ соответетвующнмъ государственнымъ налогамъ.

Таковы основныя черты местпаго самоуправлешя въ Японш.

Мы коснемся въ этой главе еще организацш иолицш, войска 
и флота, какъ такихъ элементовъ общественной жизни, которые 
составляютъ неотъемлемую часть современная государства, и вме
сте съ темъ ростъ которыхъ далеко не всегда бываетъ связанъ 
съ общимъ прогрессомъ страны.

Современная японская полищя крепко переплетается со всею 
административной организащей страны. Обний контроль надъ по- 
лищей принадлежнтъ министру внутрешшхъ делъ. При его ми
нистерстве находится особое бюро, которое занимается исключи
тельно вопросами полицейская права и полицейской практики. 
Въ префектурахъ главный контроль надъ иолшцей принадлежнтъ 
меетнымъ губернаторам!.. Въ каждой префектуре имеется, кроме 
того, особое полицейское управлеше съ отдельнымъ началышкомъ 
во главе его.

Средства на содержаше полицш получаются нзъ префекту- 
ральнаго бюджета, который утверждается префектуральнымъ со- 
бра!иемъ; такимъ образомъ местныя самоуправляюшдяся единицы
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могутъ оказывать до известной степени прямое давлошо и на са
мую организацию полищи и на исполнеше ею ея служебвыхъ обя
занностей. Но часть бюджета, устанавливаемая для полищи нре- 
фектуральнымъ собрашемъ,— именно, шестая его доля, —  попол
няется изъ государственнаго казначейства. Минимальные комплекты 
служащихъ по полищи установлены императорскимъ указомъ: одинъ 
полпцейшй чиновникъ (къ числу которыхъ относится здесь и 
и низнпй персоналъ, наши полицейше служители) долженъ при
ходиться нъ среднемъ на одну-две тысячи жителей.

Въ каждомъ гуне имеется отдельное полицейское управлеше 
съ определеннымъ количествомъ чиновниковъ и подъ начальствомъ 
нолицейскаго лейтенанта. Вне города каждому полицейскому указанъ 
его кругъ, въ которомъ онъ и долженъ проживать. Кроме того 
существуетъ еще целый рядъ полицейскихъ отдЬлешй и низшихъ 
полицейскихъ управлешй.

Общш персоналъ полицейской организащи исчислялся въ
1901 г. въ следующпхъ цифрахъ: 2116 полицейскихъ лейте- 
нантовъ и 31833 низшихъ полицейскихъ чиновниковъ, а всего 
33949 человекъ; въ среднемъ на одного служащая ио полищи 
приходилось тогда 1332 душъ населешя.

Организащи полицейской службы принята однообразная на 
всей площади имперш. Легш изменеши были установлены въ не- 
многихъ случаяхъ, когда этого требовали местный особенности. 
Такъ, напримеръ, организацш ея несколько изменена въ столице 
государства ToKio, где она выделена въ особое учреждеше и не 
подчинена местному губернатору; изменена она также и въ техъ 
местностяхъ, где, какъ на Формозе, не введены префектуральныя 
собрашя.

Основный обязанности японской полищи выражаются, конечно, 
общими терминами, — „поддерживать общественную тишину и по- 
рядокъ“ . На нее же возлагаются и некоторый побочныя обязан
ности, напримеръ, следить за иснолнешемъ со стороны населешя 
техъ гипеническихъ иредписашй, которыхъ требуетъ законъ, 
наблюдать за политическими двнжешями и интригами, привлекать 
къ полицейскому суду техъ, кто занимается запрещенной тор
говлей и т. и. Но пожарный обязанности отъ полищи совершен
но отделены и переданы въ руки особыхъ организащи, находя
щихся однако подъ контролемъ тЬхъ же учрежденш, которыя 
следятъ за действ1ями полищи и направляютъ нхъ.

Надо заметить, что въ общемъ правовое полсжоше поли-
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цейскаго въ Японш выше, чемъ въ Европе. Здесь все они счи
таются на государственной службе. Да и самъ личный подборъ 
здесь более высокъ. Дело въ томъ, что новый курсъ японской 
исторш выбросилъ на улицу множество дворянскихъ семей, моло
дые люди которыхъ съ жадностью устремились на государствен
ную службу и вскоре переполнили все учреждешя сверху до ни
зу. Такимъ образомъ очень мнопе изъ низшихъ полицейскихъ чи- 
новъ относятся къ дворянскимъ семьямъ и принесли съ собой 
дворяншя традищн. Вы не увидите, какъ увЪряетъ баронъ 
Суйематсу, бывний министръ внутреннихъ Д'Ьлъ, чтобы япон- 
ск]й полицейский бросился отворять дверь кареты, только по
тому, что тамъ сидитъ какой нибудь финансовый или чиновный 
тузъ; или вы легко обидите полицейская, если предложите ему 
„на водку" за то, что онъ долженъ былъ вамъ сделать по обя
занности.

Какъ и все чиновники въ Яноши, полицеиеше довольствуются 
очень скуднымъ содержашемъ: жалованье низшихъ полицейскихъ 
чиновпиковъ колеблется отъ (5 до 15 iein> (руб.) въ (5 м'Ьсяцевъ. Но 
зато повсюду имеются пенсшнныя кассы для техъ полицейскихъ, 
которые въ течеше многихъ летъ оставались на этой службе или 
пострадали при исполнены! служебныхъ обязанностей.

Говоря объ организацш полицейской службы въ Японш нельзя 
не упомянуть о двухъ оригинальныхъ особенностяхъ. Во-пер
выхъ, о высшей школе въ Токш для служащихъ по полицш и 
тюремному]| ведомству, которая представляетъ изъ себя собственно 
институтъ, где чиновники указанныхъ ведомствъ знакомятся на 
практике и Teopin съ своими служебными обязанностями. По- 
окончанш курса молодые чиновники возвращаются въ свои пре
фектуры. Вторая особенность это условные полицейше посты. 
Если какое нибудь торговое п л и  промышленное заведеше, частная 
школа или  общество находятъ, что ихъ интересы недостаточно за
щищены даннымъ распредЪлешемъ полицейскихъ силъ, то они за- 
являютъ о желанш учредить въ такомъ-то месте полицейски! постъ 
съ такимъ-то количествомъ служебная персонала. Затемъ имъ 
остается только внести сумму на содержаше этого персонала по 
разсчету, принятому префектуральнымъ собрашемъ для полицш. 
Учреждеше такого условная поста еще не значить, что на этомъ 
посту будутъ находится каш  нибудь определенный лица; нетъ, 
правительство берется держать лишь известное количество лицъ, 
которыя обыкновенно меняются на этихъ постахъ и потому никакихъ



142

■

лнчиыхъ связей у учреждетя съ полищей, благодаря такому по
рядку, не устанавливается.

Японская иолицш считается самой ловкой въ Mip't, вместе съ 
темъ, по свидетельству Бринкли, едва ли еще где найдутся таие 
вежливые одинаково ко всемъ классамъ населешя полнцейше, какъ 
въ Японш. Правда, иностранцы часто жалуются на грубую на
стойчивость полицш въ техъ случаяхъ, когда въ такой грубости 
петъ собственно надобности. По не надо забывать, что иностранецъ, 
попадая въ чуждую ему общественную обстановку, нередко совер
шаешь невольно таюе- промахи, которые не могутъ быть оставлены 
безъ протеста со стороны блюстителей порядка, а съ другой сто
роны надо также иомнпть, что большинству европейцевъ приходится 
считаться съ японской иолпщей на улицахъ портовыхъ городовъ, 
где она имеотъ слишкомъ много всякихъ хлонотъ съ европейскими 
матросами.

Къ японцу же и не приходится применять особо грубыхъ 
пр1емовъ. Мы видели общш изысканный тонъ, котораго держатся 
въ Японш въ обращенш другъ съ другомъ все, отъ малыхъ до 
старыхъ, отъ богачей до бедняковъ, отъ крестьянина или ремеслен
ника до зиатнаго вельможи; мы видели, какою удивительной веж
ливостью и предупредительностью отличается японская толпа на 
улицахъ. Такимъ образомъ примкнете кулачнаго права здесь со
кращенно до miiiimum’a само по себе, въ силу бытовыхъ услов1й 
страны. Къ тому же японшй народъ, исторически, иривыкъ 
къ иослушанш. „Редко11, замечаетъ г. Вейлерзее: „народъ бываетъ 
более подчнненъ администрации и бо.гЬе послушенъ полнцш, чемъ 
японцы". И  темъ но менео въ той же самой Яиоши жизнь вы- 
двигаетъ и въ этой области совершенно своеобразный явлешя. 
Наряду съ этой прекрасно организованной, образованной н ловкой 
полпщей, пользующейся въ народе значительнымъ авторнтетомъ, 
существуютъ п действуютъ пережитки отъ „добраго" феодаль- 
иаго времени въ виде столь же прекрасно организованныхъ и лов- 
кихъ шаекъ баднитовъ, питающихся главнымъ образомъ городскими 
отбросами. „Гродзуки въ Осаке“ , читаемъ мы у Вейлерзее: „за- 
служиваютъ вниматя. Уто банда „ииратовъ", численностью въ
10,000 человекъ, прекрасно организованная, глава которой живетъ 
какъ мипистръ и къ которой админнстращя относится, какъ къ 
равной. Эти „господа" или, если хотите, бандиты, всегда воору
женные пистолетами н ножами, держатъ въ страхе весь городъ. 
Они наиадаютъ на театръ, заставляя директора дать имъ крупную
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сумму. Во время выборовъ, они поступаютъ на службу къ той или 
другой партш, чтобы насильно ворваться въ залу муниципальнаго 
совета; ещо недавно они насильно заставили вотировать, чтобы 
выставка 1903 г. была устроена въ южной части города. Въ 
обыкновенное время ихъ главное заште разныя вымогательства 
иередъ входомъ въ заводы у главныхъ поставщиковъ товаровъ. 
Иногда полищя нхъ безиокоитъ: но банда намЪчаетъ всегда одного, 
который отдается въ руки нолнцш, предоставляя возможность 
всЬмъ остальнымъ убежать. Заводчики предиочитаютъ нанимать 
за известную сумму „босяковъ“ , которые могутъ помериться съ 
ними силами или сойтись съ ними. Иной крупный фабрикантъ пла
тить ежегодно 300 iein. своимъ покровителямъ босякамъ“ .

Тюремное ведомство причислено здесь къ министерству юстицш. 
Главныя тюрьмы состоять даже подъ непосредственнымъ контро- 
лемъ министра юстицш, тогда какъ контроль надъ ировшшдаль- 
ными тюрьмами принадлежим местнымъ нрефектамъ. Фактически! 
надзоръ за тюрьмами находится въ рукахъ у тюремнаго бюро, 
нредставляющаго одно изъ отделени! министерства юстицш. Это 
бюро состоитъ изъ трехъ департаментовъ, изъ которыхъ одно вЪ- 
даетъ вопросы, связанные съ тЬми или другими актами милости 
и облегчешя участи иреступннковъ; другое— финансовую сторону 
тюремнаго ведомства, и третье тюремную статистику. Въ строи- 
тельномъ отд'Ьленш разсматриваются всг1; проекты относительно 
перестройки и улучшешя тюремныхъ здашй.

Всего въ настоящее время въ Япоши насчитывается 139 тюремъ. 
Изъ нихъ— четыре главныхъ тюрьмы съ двумя отд'Ьлешями ихъ; 51 
окружная тюрьма съ 82 отд'Ьлешями. Во глав1> каждой изъ тюремъ 
находится особый директоръ. Всего при тюрьмахъ служить 11,995 чи
новниковъ. Содержаше, получаемое этимъ персоналомъ,— весьма 
умеренное: директора отъ ООО до 1,800 )епъ(руб.)въ годъ; секрета
рей и надзирателей отъ 51 до 75 1енъ въ мЪс-яцъ, сторожей отъ 9 
до 25 ienb ежемесячно. Въ женскихъ тюрьмахъ женский нерсоналъ 
иолучаетъ еще того меньше.

Въ самомъ начале эпохи великихъ реформъ государство pt- 
шило перенести содержаше тюремъ на счетъ мЪстныхъ налоговъ, 
но съ 1900 г. оно опять взяло все тюремное хозяйство, какъ и 
бюджетъ его, въ свои руки. Оказалось, что местное общество, 
жал^етъ своихъ средствъ на правильную постановку тюремнаго 
дела; мнопя здашя оказались обветшалыми, мнопя слншкомъ 
тесными. Ни одна тюрьма не удовлетворяла требовашямъ panio-
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нальнаго тюрьлювгЬд,Ь1пя. Съ 1900 г. началась насчетъ правитель
ства постройка новыхъ тюремъ, согласованныхъ съ положешямн науки. 
Но эта реформа можетъ вводиться лишь постепенно, такъ какъ 
правительство не располагаетъ большими лишними средствами, а 
потому и по сей часъ еще многш изъ тюремъ отличаются своимъ 
прежнимъ оригинальнымъ характеромъ.

Гуманныя начала упорно и последовательно проводятся въ 
тюрьмахъ новая тина, которыя съ 1900 г. правительство начи
наешь стропть по европейскимъ образцамъ. Личности арестапта везде 
отводится много BHHManin. „На заключенная" свидетельствуешь 
г. Вейлерзее: „не смотрят ,̂ какъ на падшее существо, исключенное 
изъ общества; нравственно, какъ и матерьильно, между нимъ и 
всякимъ другимъ японцемъ нетъ пропасти!.. Преступнику общество 
не старается мстить; оно ставитъ скорее своей задачей исправить 
его... Доказательствомъ того, что тюремный режимъ, не смотря на 
свою военную дисциплину, не гнететъ душу арестанта, служить 
фактъ почти иолнаго отсутств1я побеговъ изъ японской тюрьмы, 
которая въ общемъ охраняется слаЛо“ .

Тюремное ведомство, новидимому, очень внимательно следитъ 
за успехами научнаго тюрьмоведешя и старается, но возможности, 
вводить новыя рашональныя начала въ отношенш къ своимъ oien- 
тамъ. Такъ имъ установлена школа по тюрьмоведешю, куда, для 
прохождешн курса, посылаются секретари и надзиратели тюремныхъ 
заведешй ио выбору местныхъ префектовъ. Курсъ обученш въ 
этихъ школахъ годовой. Въ программу входятъ следующю пред
меты:. обзоръ общихъ вопросов!» права, конституция, различный 
отрасли уголовнаго права и процесса, тюремная гипена, крими
нальная антрополопя, статистика, гражданше законы и военная 
дисциплина. Число учениковъ въ этой школе колеблется отъ .80 
до 100. Въ 1903 г. экзаменъ за полный курсъ этихъ наукъ 
сдали 71 лицо. Есть кроме того упрощенные курсы для низшихъ 
тюремныхъ служителей.

Затемъ тюремное ведомство усвоило систему условная осво • 
бождешя раньше срока. Освобождаемые при этомъ преступники 
отдаются на некоторое время нодъ надзоръ полицш Въ тесной 
связи съ этой мерой стоитъ практикуемая тюремнымъ ведом- 
ствомъ система медалей, выдаваемыхъ начальствомъ за хорошее 
поведеше и полное подчинеше тюремной дисциплине. Получеше 
каждой медали сопряжено съ некоторыми льготами по содержание и 
съ постепеннымъ сокращешемъ срока иребывашя въ тюрьме.
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Въ громадномъ большинстве случаевъ тюремное заключеше 
бываетъ связало, какъ мы уже видели, съ принудительными ра
ботами. Часть средству выручаемыхъ такимъ образомъ, идетъ въ 
пользу заключеннаго; другая же— поступаешь въ собственность 
тюремнаго ведомства. Такимъ путемъ покрывается ежегодно 
до 25 %  всехъ тюремныхъ расходовъ, которые достнгаютъ до шести 
миллюновъ ieHb въ годъ.

Наконецъ, необходимо отметить п постепенное, но неуклонное 
усовершенствоваше статистическихъ методовъ японскаго тюрьмо- 
вВДЬш.

Бъ последнее время къ вопросамъ тюремнаго быта все больше 
и больше привлекается вин,чаше широкихъ круговъ японскаго 
общества. Такъ въ 1900 г. насчитывалось 32 общества, которыя 
ставятъ CBoeii задачей заботиться объ участи заключенныхъ 
отбывшихъ спой срокъ. Это совершенно новыя организацш, число 
ихъ ростетъ изъ года въ годъ, а вместе съ темъ все шире и шире 
развертывается и ихъ полезная деятельность. За короткое время 
своего существовали этими обществами была оказана помощь 
3358 лицамъ. Это, конечно, немного, такъ какъ число заключен
ныхъ въ японскнхъ тюрьмахъ все-таки очень значительно, дости
гая до 7 человекъ на 2000 душъ населешя, но значеше этихъ 
обществъ выяснится для читателя нзъ следующихъ словъ г. Вей- 
лерзе: „тюрьма даетъ свободу только темъ, за кого хлопочетъ род- 
ственннкъ или другъ. Мне разсказывали про одного студента 
медика 23-хъ летъ, приговоренная за кражу книгъ къ (Ю днямъ 
тюрьмы, и который едва не остался па всю жизнь въ тюрьме"... 
Такимъ образомъ эти общества иоиечешя о заключенныхъ являются 
весьма существениымъ дополнешемъ закона, имеющая намерешемъ 
обезпечить возможно лучшее возвращеше преступника въ честное 
общество.

Въ заключеше укажемъ только, что общш подъемъ культуры 
японской жизни уже сказался на надеши тяжелыхъ формъ преступ
ности. ВмЬсте съ темъ постепенно выводится изъ иравовъ и смерт
ная казнь.

IV.

Современной Япоши пришлось уделить много внимашя и силъ 
организации своей армш и флота. Она должна была невольно обра
тить вннмаше на своп военныя силы, какъ справедливо замечаетъ 
г. Бринкли, уже въ силу того, что весь прогрессъ ея внутренней

Очеркъ по ncTopin Японскаго народа. 10
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жизни не завоевалъ ей того почетная положешя на nipoBOii аренЬ, 
какъ победоносная война съ Китайской импер1ей. Эта война убеди
тельно показала Европе, что съ Япошеп приходится считаться 
очень серьезно, а съ другой стороны она еще глубже толкнула 
страну Восходящаго Солнца въ самыя пучины современная мили
таризма.

И, въ самомъ деле, маленькая Япошя въ своей победоносной 
борьбе съ колоссомъ Китаемъ представляла удивительпое зрелище. 
Это было первое испыташе ея армш и флоту, и испыташе было 
выдержано какъ нельзя лучше. Въ быстро развернувшихся воеп- 
ныхъ дейс/шяхъ Япошя показала, что ея народъ способенъ не 
только беззаветно умирать на поле битвы, но и создать и поддер
живать огромную организацию. Тотъ же г. Бринкли свндетель- 
ствуетъ, что вся мобилизация во время этой экспедицш въ Китай, 
проходила для страны почти совершенно незаметно: безъ шуму, безъ 
задержекъ, безъ всякихъ стесненш для мирныхъ жителей,— такъ 
все было налажено, пригнано, приспособлено. Все планы, разсчеты 
были сделаны не только на бумаге, но и проведены до мельчай- 
шихъ подробностей въ жизнь. Эта огромная и совершенно новая для 
японской жизни конструкщя военныхъ силъ развернула во всю ширь 
организаторше таланты народа.

Въ самомъ деле, не надо забывать, что всеобщая воинская по
винность была введена въ Японш лишь съ начала семидесятыхъ 
годовъ; до техъ же поръ военное дело, въ течете целая ряда 
столетш, исключительно находилось въ рукахъ ■ дворяискихъ се- 
мействъ —самураевъ, а народъ стоялъ отъ военныхъ силъ въ сто
роне. Вся жизнь страны, все ея привычки и нравы должны были 
проделать очень тяжелый процессъ приспособлешя къ совершенно 
новымъ и чуждымъ требовашямъ, которыя принесла съ собой 
система всеобщей воинской повинности. Только хорошо зная всю 
оригинальность японской жизни, можно ясно представить себе всю 
ту работу, которую заставила ее проделать въ этомъ отношенш 
современная истор1я.

„Это превращеше“ , замечаетъ г. Гессе Вартесъ: „еще гораздо 
больше, чемъ оно кажется при первомъ взгляде. Солдаты здесь не 
просто переменили статское платье на военное, какъ наши рекруты. 
Они должны были, выражаясь фигурально, сбросить съ себя старую 
японскую цивилизащю и напялить на себя европейскую, такъ какъ 
современная военная служба совершенно не отвечаетъ прежнимъ 
обычаямъ, услов1ямъ и одеяшямъ.
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„Среди прежнпхъ самураевъ и даймюсовъ царилъ резко выра
женный 4HCTO-a3iaTCKiii кастовый духъ, переданный имъ многими 
поколЪшями и всосавшшся въ кровь и плоть. Когда же они посту
пили на службу въ новую армш, то мнопе самураи неожиданно 
оказались подъ начальствомъ своихъ прежнпхъ подчиненныхъ. Ка
залось, это было неодолнмымъ пренятитаемъ для сохранения военной 
дисциплины: — преувеличенная, даже смешная для европейцевъ 
вежливость японцевъ къ старшимъ, оставшаяся съ прежнихъ вре- 
мепъ, еще до сихъ поръ соблюдается въ Япоши.

„Мужчины, занимакнще различное общественное положеше, 
безпрестанно кланяются и говорятъ другъ другу любезности; под
чиненный бросается передъ своимъ начальникомъ на колени и ка
сается лбомъ земли, когда последнш приходить къ нему въ домъ. 
Вчера еще онъ только такъ, и не иначе, встречалъ своего началь
ника, а сегодня, какъ только онъ оделъ солдатшй мундиръ, онъ 
обязанъ прямо и неподвижно стоять передъ этимъ же начальникомъ 
и стараться смотреть ему прямо въ глаза. Вчера еще весь его 
костюмъ состоялъ изъ одного свободная, перетянутая на бедрахъ 
кимоно и сандалш или соломенныхъ туфель. Шея, грудь, руки и 
ноги были обнажены. Теперь же онъ долженъ носить тесную воен
ную форму, съ тугимъ воротомъ и со многими, совершенно непри
вычными для него и незнакомыми ему пуговицами; вместо легкой 
соломенной шляпы, онъ носить на ялове тяжелый тшако (шлемъ); 
вместо маленькая веера, у него въ рукахъ тяжелое ружье; 
вместо соломенныхъ туфель, самое мучительное оруд1е для япон
цевъ— сапоги съ раструбами, которые для него служатъ темъ же, 
чемъ были когда-то для жертвъ религюзнаго фанатизма ncnancKie 
инквизицюнные сапоги.

„Раньше онъ сбрасывалъ съ ногъ свои соломенная туфли при 
входе въ чей нибудь домъ и стуналъ по красивымъ и чистымъ ци- 
новкамъ совсемъ босой или въ чулкахъ. Теперь же отъ японца 
солдата требуется какъ-разъ противоположное:- онъ не смеетъ сни
мать сапогъ при входе въ чью-нибудь квартиру. Прежде столы и 
стулья были предметы, ему совершенно незнакомые; онъ сиделъ, 
елъ и спалъ на полу. Теперь же обязанъ спать на кровати, сидеть 
на стуле н есть за столомъ.

„Изъ этихъ немногихъ примеровъ можно видеть, что японецъ, 
при поступлеши въ армш, долженъ навсегда разстаться со всемъ 
своимъ прежнимъ образомъ жизни и со всей своей природой; поэтому 
самый лучшШ комплиментъ, какой можно сказать японской армш,
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это тотъ, что она вполне освоилась и безропотно подчинилась этимъ 
чуждымъ, жестокнмъ и дажо ненавистнымъ нредписаншмъ и что 
случаи непокорности, нарушешя дисциплины и военной суборди- 
нацш здесь очень редки"...

Всеобщая воинская повинность, введенная въ iiMiiepin въ 1873 г., 
построена на следующихъ основашяхъ. Каждый юноша по дости
женш 20-летняго возраста долженъ явиться въ соответствующее 
„воинское ирисутств1е“ . Отъ действительной службы избавляются: 
главы семействъ, лица духовнаго звашя, учителя и учанцеся 
въ правительственныхъ шцолахъ, врачи и лица, находящшся на 
государственной службе, которыхъ на ихъ посту ннкто заменить 
не можетъ; одинъ изъ двухъ братьевъ, одновремено призванныхъ 
къ набору; лицо, братъ котораго служить или погибъ на действи
тельной службе. Кроме того, забраковываются люди, ростъ кото
рыхъ не достпгаетъ 4 ф. и .11% д. Эти категорш лицъ, осво- 
бождаемыхъ отъ действительной службы, составляютъ до 40%  всехъ 
призываемыхъ и все же остается колоссальный излишекъ иротнвъ 
того, что принимается на действительную службу въ мирное время. 
Участь молодыхъ людей решается поэтому жеребьевкой.

Призванные на действительную службу въ течете 3 летъ 
остаются подъ знаменами, затЬмъ 4уз года числятся въ первомъ 
резерве, въ течете пяти летъ во второмъ резерве, а остальное 
время до достижешя 40-летняго возраста записываются нъ терри- 
тор1альную армш, которая формируется при мобилизации изъ людей, 
окончившихъ уже службу въ армш и запасе и предназначается 
для обороны пределовъ государства, замещешя или усилешя войскъ 
постоянной арм1и.

ЗатЬмъ имеется два разряда сверхкомплектных!» войскъ. Первый 
изъ нихъ состоитъ изъ людей, которые, хотя и подлежать воинской 
повинности и годны для службы по своимъ физическимъ качествамъ, 
но вынули дальше билеты. Второй разрядъ слагается изъ лицъ 
того же рода, но вынувшихъ дальше билеты не только при пер
вомъ призыве, но и при первомъ укомплектован»! армш. Нерюдъ 
службы для перваго сверхштатная разряда 7 %  летъ, для второго 
1 %  г., после чего они переводятся въ территор1альную армш. 
Эти оба разряда служатъ лишь для заполнешя выбывающихъ до 
срока по той или другой причине изъ рядовъ призванныхъ подъ 
знамена. Но въ мирное время для такого пополнешя идетъ лишь 
первый разрядъ и то лишь въ течете перваго года после призыва. 
Ежегодно призывается свыше 43,000 рекрутовъ; изъ нихъ на дей-
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ствнтельную службу принимается около 60,000 а до 180,000 за
числяется въ первый разрядъ сверхкомплектных']». При такой орга
низации Яиошя оказывается способной выставить въ военное время 
армш во много сотъ тысячъ душъ.

Японское правительство относится къ своему солдату съ большою 
внимательностью и обставляетъ его жизнь возможными удобствами.

Жалованье солдата изменяется въ зависимости отъ класса, въ 
который онъ причисленъ, а именно первый классъ получаетъ по 
18 1енъ въ годъ, 2-й— по L4 ieHi> 40 сенъ, 3-й— 10 1енъ 
80 сенъ въ годъ.

Право на пенено даетъ одпннадцатилетняя служба, а также 
нолучете ранъ въ битве или при нсполненш служебныхъ обязан
ностей; въ случае смерти на поле сражешя или при нсполненш 
служебныхъ обязанностей жена и дети могутъ разечнтывать на 
пенеш отъ 15 до 30 1енъ въ годъ.

Главнокомандующимъ всей армш считается императоръ; ему же 
же теоретически иринадлежитъ и военная власть во всей ея пол
ноте; военное министерство, генеральный штабъ и маршалъ являются 
лишь главнейшими его помощниками. Офицерство поставлено высоко 
и получаетъ въ спещальныхъ школахъ прекрасную подготовку; изъ 
этихъ последнихъ особенно выделяется военная академ1я.

Военное министерство обладаетъ обширнымъ собственнымъ 
хозяйствомъ, находящимся въ образцовомъ порядке и обезпечи- 
вающимъ армно всеми наиболее насущными предметами. Такъ два 
арсенала, находящихся въ Токю и Осаке подъ конртолемъ осо- 
быхъ военныхъ чиновъ, занимаются заготовкой оруж1я н амунищи 
и следятъ за всеми улучшешями въ этой области. Имеется даже 
три пороховыхъ фабрики. Оъ 1891 г. въ болынихъ размерахъ 
изготовляется также на собственных!» фабрикахъ и шерстяная 
матер1я для нуждъ армш. Въ 1902 г. на шерстяныхъ фабрикахъ 
въ Сенжу было занято 318,126 рабочихъ (въ томъ числе 
173,745 женщпнъ).

Въ связи съ санитарной постановкой дела въ армш стоить н 
вознпкновеше японскаго Краснаго Креста. Это общество возникло 
въ 1877 г. при 20 членахъ; въ начале же девятнеотыхъ годовъ 
число его членовъ достигло до 28,000 человекъ, съ ежегоднымъ 
доходомъ въ 70,000 1енъ.

Съ 1886 г. японскШ Красный Крестъ примкнулъ къ женевской 
конвенщи и прннялъ своей эмблемой ея хрисирскш знакъ— Крас
ный Крестъ на беломъ фоне.

_ 1 4 1 ‘
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Японшй военнный флотъ не насчитываешь за собой даже п 
50 летъ существовашя. Первое паровое судно въ виде небольшой 
яхты японскимъ правительствомъ было пршбретено въ 18-58 г. 
Что представляетъ изъ себя японшй флотъ въ настоящее время, 
намъ, русскимъ, после гибели всего нашего тихоокеанская флота, 
объяснять не приходится. Скажемъ только, что особенное внимаше 
на флотъ Японш обратила после японско-китайской войны. Такимъ 
образомъ японшй флотъ является самымъ молодымъ флотомъ въ 
Mipe, обладающимъ самими усовершенствованными и однотинпчными 
судами, въ чемъ и заключается его главная сила

Раньше Япошя заказывала свои суда въ Европе. Въ настоящее 
время она обладаетъ несколькими роскошными доками и арсеналами, 
выстраиваетъ на своихъ верфяхъ огромные* броненосцы и изгото
вляешь на своихъ фабрикахъ изаводахъ все нужпыя прнспособлешя, 
необходимый для этихъ морскихъ колоссовъ. Само собою разумеется, 
что поддержаше всей этой огромной организацш морскихъ снлъ воз- 
можнолишь при большихъ затратахъ средствъ н при наличности широко 
подготовленнаго и талантливая служебная персонала. На образована 
морскоя офицера поэтому въ Япоши обращено большое внимаше.

Конечно, не надо забывать, что вся эта организащя даетъ въ 
руки ясударста лишь доброкачественный средства борьбы; но къ 
нимъ, этимъ средствамъ, надо приложить еще живую силу, 
безъ которой вея эта сложная техника останется неподвижной и 
мертвой. Такую живую силу составляетъ энтуз1азмъ народа, созна
тельно любящая свою родину и сознательно несущая на ея службу 
свои интеллектуадьныя силы. Развитш ума и сердца японскаго на
рода сыграли въ его победахъ такую же существенную роль, какъ 
и развгте военно-морской техники. Не одному совершенству орудш 
истреблешя, но и совершенству своего народная образования обя
заны японцы своимъ победоноснымъ шестшемъ нополямъ Манджурш.



ГЛАВНЪЙШ1Е ФАКТОРЫ ПРОГРЕССА СОВРЕМЕННОЙ ЯПОН1И.

1.

Какъ высоко ценилось японскимъ правительствомъ дело народ- 
наго образовашя, видно изъ эдикта микадо, издаинаго еще 
нъ 1872 г., въ которомъ впервые провозглашается принципъ все- 
общаго обучешя для японскаго народа.

Но правительство въ этомъ своемъ стремленш шло навстречу 
давно созревшему и осознанному стремленш общества. Если верить 
нашему соотечественнику — очень вдумчивому и осторожному наблю
дателю— Василю Михайловичу Головнину,, пробывшему въ плену 
у японцевъ въ 1811, 1812 и L813 гг., то уже столе™ тому на- 
задъ всеобщее обучеше въ значительной степени пробило себе проч
ные пути въ народную среду. Вотъ что онъ ппсалъ въ своей книге, 
появившейся впервые въ 1827 г.: „что касается до народнаго про- 
св'Ьщешя въ Япоши, то, сравнивая массою одинъ целый народъ съ 
другимъ, по моему мнешю, японцы самый просвещенный народъ во 
всей подсолнечной. Въ Японш нетъ человека, который бы по улгЬлъ 
читать и писать и не зналъ законовъ своего отечества. Правда, у 
насъ более наукъ и художествъ, у насъ есть люди, которые съ неба 
звезды хватаютъ, а у нихъ нетъ! Но затемъ на одного такого звез
дочета мы им-Ьемъ тысячу, которые, такъ сказать, трехъ перечесть 
не умеютъ... Если же вообще взять народъ, то японцы имеютъ 
лучшее поште о вещахъ, нежели нижшй классъ людей въ 
Европе“ .

При такихъ услов1яхъ Япошя, конечно, очень легко принципъ 
всеобщности обучешя осложнила требовашемъ и обязательности, а 
разъ введена была обязательность, то закону пришлось установить 
целый рядъ нормъ, которыя указываютъ, какъ должна быть прове
дена въ жизнь эта обязательность.

Въ 1873 г. было издано уложеше о народномъ образоваши; въ 
этомъ законодательномъ труде, который въ последующее годы под
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становлений о предел я ю щн хъ размеры школьныхъ округовъ, права 
школьныхъ комптетовъ. организащю инспекцш, учаспе органовъ са
моуправления, правила о вурсахъ низшнхъ, среднихъ и вмсшнхъ 
школъ и уппверснтетовъ, а также о спещальныхъ школахъ, о 
школьныхъ фондахъ, о посылке для усовершенствован!» въ позна- 
шяхъ заграницу и т. д., н т. д. Японцы полной рукой при этомъ 
заимствовали изъ опыта западно-европейской практики. Въ основу 
всей оргапизащи они положили систему сЬверо-амернканскпхъ шта- 
товъ, но многое усвоили и изъ жизни Западной Европы: такъ напр., 
инженерное училище они устроили по британскому образцу, меди- 
цппшй колледжъ— по немецкому, военную академю— по француз
скому, школу искусствъ— но итальянскому. „Въ  образовапш“ , за- 
мечаетъ Генри Дайеръ, „какъ и въ другихъ областяхъ жизни, 
японцы не удовольствовались заимствовашемъ только одной 
какой-нибудь системы; они постарались выбрать хорошее изъ всехъ 
снстомъ и теперь выработали организащю своей собственной системы, 
которая отличается большой полнотой и прекрасно приложена къ по- 
требностямъ страны". Въ организащю народнаго образовашя вло
жено следовательно японскимъ народомъ много своего творчества. 
Начномъ же обзоръ ихъ системы съ низшей народной школы.

„Начальный школы", пншетъ мниистръ народнаго просв'Ьщетя 
въ своемъ отчете за 1903 г.: „разделяются на два разряда: пер
вый пли выснпй и второй или низннй, причемъ полный курсъ такпхъ 
школъ можетъ преподаваться и въ одной школе, называемой въ та- 
комъ случае двухъ-разрядпой начальной школой. Курсъ въ началь
ной школе низшаго разряда продолжается четыре года; въ школе 
высшаго разряда— еще два, три пли четыре года. Предметы обу- 
чен1я въ первой суть: учете о нравственности, японскШ языкъ, 
арнометнка и гимнастика. Согласно местнымъ услошямъ, могутъ пре
подаваться еще одннъ или несколько следующпхъ предметовъ: 
рисованье, nenie, ручной трудъ, а въ школахъ для девочекъ— ру
коделье. Въ полной начальной школе высшаго разряда преподаются: 
ученье о нравственности, японшй языкъ, ариометика, японская 
исторш, географ!я, естествознате, irbnie, черчеше и гимнастика; дЬ- 
вочкамъ можно преподавать и рукоделье. Въ неполной же школе 
высшаго разряда съ двухлетнимъ курсомъ могутъ быть исключены 
нзъ курса или естествознате и nenie, или оба предмета, и можетъ 
быть прибавленъ ручной трудъ. Въ такой начальной школе высшаго 
разряда, въ которой курсъ продолжается более четырехъ летъ, мо-
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жётъ быть исключено изъ курса nt.nie н введепъ въ курсъ одинъ или 
бол̂ е изъ следующнхъ предметовъ: землсде.ие, коммерция или руч
ной трудъ, а при четырехлетней продолжительности курса— также и 
англШскШ нзыкъ. Обучеше некоторым!, иредметамъ въ начальной 
школе не обязательно для техъ детей, которыя физически не спо
собны изучать ихъ. При начальных!, школахъ могутъ учреждаться 
и дополнительные курсы для техъ детей, которыя уже окончили 
установленный курсъ обучешя или въ низшей, или въ высшей нзъ 
такихъ школъ, пли вообще какимъ либо образомъ прюбрЪли равно
сильный ему познашя. Дополнительные курсы не должны прости
раться более двухъ летъ, и на нихъ могутъ преподаваться лишь 
знашя, отвечающая местнымъ требовашямъ“ ...

Присматриваясь къ этой характеристике начальной японской 
школы, мы прежде всего должны оговориться, что обязательной на
чальная школа считается отнюдь не во всемъ томъ объеме про
грамму которыя развертываются въ настоящемъ мшшстерскомъ 
отчете. Местный городсш и сельсш общины должны обезнечить 
свою местность лишь достаточнымъ колнчествомъ школъ низшаго 
разряда; школы же высшаго разряда открываются тамъ, где для 
этого окажутся достаточный средства. Конечно, важно уже и то, что 
законъ отдаетъ въ руки местнаго населешя и дальнейшее образова- 
nie народа: каждая община безъ всякихъ затяжекъ можетъ открыть 
у себя не только школу высшаго разряда, но и дополнительные 
классы къ этой последней, какъ только почувствуетъ себя доста
точно сильной и достаточно созревшей для этой цели. Это, конечно, 
огромное благо для местнаго населешя... Это благо нршбретаетъ 
темъ большее значеше, что между низшей п средней японской шко
лами установлена непосредственная преемственность; въ средни! шко
лы могутъ поступать ученики по окончашн второго класса высшаго 
начальная училища.

Другой, весьма ценной особенностью только-что развернутыхъ 
программъ является строгое проведете пришита светскости началь
ная образовашя. Въ этомъ отношенш оффнщальные документы вы
ражаются какъ нельзя болео точно и определенно. „Такъ какь“ , 
говорнтъ министерская инструк1ця 3-го августа 1899 г.: „съ точки 
зрешя администрации существенно, чтобы общее образовашо было 
независимо отъ религш, то этотъ носледшй предмстъ не долженъ 
преподаваться, и никакая релипозная церемошя не должна совер
шаться, хотя бы п во внеклассное время, въ школахъ нравптель- 
ственныхъ, общественныхъ п во всехъ техъ. въ которыхъ про



154

граммы курса подчинены правительству или общественному кон
тролю". Надо заметить, что этотъ прннцнпъ светскости проведенъ 
былъ съ такою полнотой не потому, чтобы японцы были не рели- 
позпы (см. объ этомъ выше), но исключительно лишь въ силу 
практическихъ соображенш поставить школу въ таюя условш, при 
которыхъ работа ея будетъ наиболее продуктивной. Уверенность 
что наибольшей продуктнвностп народная школа достигнетъ толь
ко при условш иолпой независимости отъ духовенства н релн- 
позныхъ учешй, была такъ велика, что ве/b льготы по народному 
образовашю,— какъ то: право ноступлешя безъ экзамена въ учеб
ный заведешя следующихъ степенен и сокращеше срока по отбыва- 
niio воинской повинности, сохраняются лишь за гЬми частными 
школами, которыя совершенно исключаютъ изъ своего учебнаго 
плана все релипозные элементы восшггашя.

И такъ японская начальная школа— обязательная, светская и 
ненревывная.

Устанавливая обязательность начальнаго образовашн, законъ 
долженъ былъ разрешить целый рядъ практическихъ вопросов!.. 
Прежде всего устанавливается школьный возрастъ: опъ определяется 
перюдомъ отъ 6 до 14 летъ; носещеше школы должно начинаться 
съ началомъ нерваго учебнаго года, после того какъ ребенку ми- 
нетъ (> летъ. Требовашн закона объ обязательности носещеши на
чальной школы— очень строги; нсключешя делаются лишь въ строю 
определеппыхъ случаяхъ; если ребенокъ боленъ или если семья жн- 
ветъ въ такой нищете, что заработокъ ребенка является существен- 
нымъ подспорьемъ въ существовашп семьи. Эта последняя оговорка 
къ сожалешю, развязала руки нарождающемуся японскому капита
лизму, который съ жадностью набросился на детс-кш трудъ. Правда, 
но законопроекту 1902 г. до 11 летняго возраста нельзя больше 
будетъ принимать детей на фабрики и заводы; затЪмъ тотъ же за
конопроект!. рекомендуетъ хозяевамъ предир1ят1й организовать для 
детей, работающихъ въ ихъ заведешихъ, учебные курсы, но темъ 
не менее, благодаря такому положешю вещей, ускользаетъ отъ на
родной школы некоторая часть детей школьнаго возраста. Резуль
таты требования обязательности начальнаго обучешя оказались од
нако огромными. Уже въ L899 г. среди принятыхъ на действитель
ную службу совершенно не оказалось нсграмотныхъ, а именно 16°/() 
всехъ рекрутовъ окончили курсъ начальной школы высшаго разряда 
(или обладали нознашями въ объеме его) 41 ,5%  окончили курсъ 
начальной школы низшаго разряда (нлп обладали позпан]'ями въ об-
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e.\ii его), 26 %  знали нетвердо четыре первый арнфметнчесшя дей- 
ствт, 16,5°/0 совсЬмъ не знали этихъ правилъ, но были грамотными.

Переходя теперь къ бол̂ е детальному разсмотренио техъ прин- 
шшовъ, которыми держится современная японская школа, мы должны 
иризнать, что, выдвигая на первый планъ прннципъ светскости обра- 
зовашя, японское правительство тЬмь не менее не ставить своей за
дачей одно образоваше ума ребенка, оно вместе съ темъ заботится 
до известной степени и о его сердце, оно не сторонится и восппта- 
тельныхъ задачъ школы. Но все воспнташе японской народной шко
лы направлено къ возможно сильному развитт у ребенка чувства 
натрютизма, проповедь котораго однако иногда переходитъ. къ со
жаление, въ шовннизмъ.

Делая теперь o6m,iii обзоръ постановки начальнаго образовашя въ 
народной школе, мы можемъ поставить въунрекъ лишь разви™ шо
винизма и увлечете китайскими письменами. Противъ перваго, надо 
отдать справедливость, борется и само министерство. Jib своей ни- 
струкцш 1899 г. оно говорить: „высоко чтите культъ иредковъ и 
обращайтесь съ вашими родителями съ теплой сердечностью; но но 
смотрите ни на кого, какъ на вашего врага, потому только, что 
онъ —  хрисшнинъ. —  Такъ какъ все человечески! существа суть 
братья н сестры, то нетъ основанш относиться недоверчиво къ ино
странцами Смотрите на нихъ, какъ на родныхъ, н действуйте прав
диво во всехъ вашнхъ сношешяхъ съ ними. —  Остерегайтесь спла
чиваться для борьбы противъ иностранца и ненавидеть его только 
потому, что онъ — иностранецъ. Надо судить людей по ихъ иоведе- 
шю, а не по ихъ нацшиалыюсти“ ... При высокой культуре япон
ская народа, при общей его мягкости характера, можно надеяться, 
что эти добрыя семена упадутъ на тучную почву, и репьи шовинизма 
заглохнуть въ молодыхъ побегахъ более человечпыхъ чувствъ.

Съ китайскими же письменами японцамъ разстаться гораздо 
труднее. Дело въ томъ, что всякш иной способъ начерташя звуковъ, 
нарушилъ бы „общность письменная языка японцевъ съ кптайскимъ, 
корейскпмъ. аннамитскимъ,— общность, которою японцы сильно до
рожать, видя въ ней одно нзъ мощныхъ средствъ достижешя вл1яшя 
на друпе народы желтой расы“ .

Устройство низшихъ начальныхъ школъ возложено на обязан
ность кеновъ п общшгь: это они должны озаботиться, чтобы местное 
населеше было обезпечено достаточнымъ для всехъ детей школьная 
возраста колпчествомъ школъ. Для этого въ городахъ и деревняхъ 
имеются школьные комитеты, которые находятся въ тесной связи съ
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местным» органами самоуправлешя. Кроме того, иъ эти комитеты 
избираются на 4 года местными собственниками особым должностныя 
лица, которыя и содержаше свое получаютъ отъ местныхъ же жите
лей. Учителя также входятъ въ эти комитеты. Комитетъ долженъ 
заботиться объ открмтш и содержант начальныхъ школъ, следить, 
чтобы дети школьнаго возраста не уклонялись отъ посещошя школы 
и т. и. Темъ но менее постановка народнаго образовашя сильно стра- 
даетъ отъ бюрократическая гнета. Дело въ томъ, что министерству 
народнаго просвещешя предоставлено слишкомъ много правъ вме
шиваться въ местную жизнь народныхъ учнлшцъ. Такъ, оно пазна- 
ваетъ и увольняетъ учителей, указывает!., какими следуотъ пользо- 
чаться въ школахъ учебниками, утверждаетъ программы. Соответ
ственно этому большая власть предоставлена н местнымъ губернато- 
рамъ, которые являются представителями министерства въ свонхъ 
провишцяхъ. Безъ разрешешя губернатора, напр., но можетъ быть 
открыто ни одно училище; ему же предоставленъ контроль надъ 
местными школьными комитетами. Кроме того, имеется широко раз
витая система инспектуры, которая находится въ распоряжении ми
нистерства. Эта система бюрократической опеки оказывается, ко
нечно, нередко нсточппкомъ весьма нежелателышхъ явленш. Осо
бенно сказываются всякая рода злоупотреблешя въ деле утверждения 
мшшстерствомъ различныхъ учебннковъ.

Въ обыкновенннхъ начальныхъ школахъ, которыя основываются 
городскими и сельскими общинами, никакой платы за право обучешя 
не взимается; такая плата назначается только въ нсключителышхъ 
случаяхъ н то съ согласт местная губернатора; однако иъ городахъ 
она не должна превосходить 20 к. въ месяцу а въ селахъ 10 к. 
Для выспшхъ же народныхъ школъ, для которыхъ несколько школь
ныхъ округовъ могутъ соединиться въ отдельный округъ и иметь 
отдельный школьный комитетъ, эта плата за обученье не должна пре
вышать (50 к. въ мес. въ городахъ н НО к. въ месяцъ въ деревияхъ. 
Громадное большинство начальныхъ школъ основано сельскими и 
городскими общинами и лишь немнопя изъ этихъ школъ принадле
жать частнымъ лицамъ. Нъ 1902 г. общее количество народныхъ 
школъ было 28.881 съ 4.980.604 учениками; въ томъ числе 
И.351 школа высшаго типа съ 948.777 учениками.

H noucK iii народъ сумелъ оценить значеше народнаго образовашя 
п не жалеетъ на него средствъ. Народный школы въ громадномъ 
большинстве селъ являются, по свидетельству г. Серошевскаго, луч
шими сельскими постройками, гордостью местныхъ жителей: о пре-
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основанш личныхъ наблюдешй уже неоднократно цитированный 
нами г. Н. II. А.

Японцы— xoponiie педагоги; он» обладаютъ отъ природы очень 
многими качествами, для этого дела необходимыми. Они чрезвычайно 
кротки и терпеливы и удивительно мягко относятся къ дЪтямъ, к 
поэтому, пожалуй, совершенно излишними являются Tt параграфы 
устава, которые требуютъ, чтобы ни днректоръ, ни учителя, ни при 
какихъ услов1яхъ не смели пускать въ дело т1;леснаго наказашя.

За весь свой трудъ японшй учитель нолучаетъ весьма незначи
тельное вознаграждеше, часто даже прямо нищенское. Такъ, напр., 
помощники учителей, — которые нередко ведутъ прсподавашо само
стоятельно, —  нолучаютъ иногда отъ четырехъ до пяти ieiib въ мЪ- 
сяцъ. Не смотря на всю дешевизну японской жизни, это —  такая 
плата, на которую нельзя существовать сколько-нибудь сносно даже 
одинокому человеку. Такое необезнечепное положеше учителя въ 
значительной степени находптъ себ'Ь объяснеше въ томъ, что почти 
все расходы по начальному образованно несутъ на себ'Ь городскш и 
сельшя общины, среди которыхъ много есть небогатыхъ. Впрочемъ, 
правительство все чаще и чаще приходить теперьнапомощь въдЪлЪ 
образовашя такимъ б'Ьднымъ общипамъ. Имъ даже образовать фондъ 
народнаго образованш въ 10.000.000 ienь, выдгЬленныхъ изъ кон- 
трибушй, полученной съ Китая. Какъ же велики эти общинные рас
ходы на начальную школу, видно изъ того, что въ 1902 г. всеми 
сельскими и городскими общинами было затрачено на этотъ нредм т̂ъ 
около 30 мпллюновъ iem>. Заметишь, впрочемъ кстати, что народный 
учитель здесь можетъ разсчитывать на пенею после 15 летъ. пе
дагогической деятельности, и эта пения, въ случай его смерти, 
остается за его семьей.

Въ настоящее время въ Японш появилась уже целая учительская 
армш въ 102.700 душъ. Подготовку къ своей педагогической дея
тельности учительскш нерсоналъ нолучаетъ въ нормальныхъ школахъ, 
или, по нашему, учительскихъ семииар1яхъ. Въ мнннстерскомъ 
отчете но этому вопросу говорится: „ Хоккайдо “ (т.-е. островъ 1езо), 
Фу (столичные города) и Кенъ (провннцш) должны учредить каждая, 
по крайней мере по одной нормальной школе, съ присоединенной къ 
ней начальной школой для практическихъ занятШ учениконъ нор
мальной. Курсъ обучешя продолжается четыре года въ мужскихъ и 
три года въ женскнхъ нормальныхъ школахъ. Согласно мЪстнымъ 
услов1ямъ. въ дополнеше къ регулярному учебному курсу должны
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учреждаться упрощенные нормальные курсы, приготовительные курсы 
н ирактичесме— для занятн! со школьными учителями и учитель
ницами, а также курсы для подготовки руководителышцъ датскими 
садами".

Въ этихъ нормальныхъ школахъ преподаются следующее пред
меты: мораль, педагогика, яионшй яз.. китайски'! яз., истор1я, гео- 
граф1я, математика, физика, хим!я, естественная истор1я, pncoBauie, 
4iicTOiincanie, музыка, гимнастика. Тамъ, где возможно присоединя
ются добавочные предметы: разговоръ на иностранномъ языке, сель
ское хозяйство, торговля. ^Въ семинармо принимаются молодые люди 
отъ 15 до 20 л^тъ. Право поступлешя дается или дипломомъ, пли 
экзаменому въ размере не менее техъ знаши, которыя требуются 
отъ помощника учителя.

На содержаше (столъ и квартиру) учеииковъ отпускаются суммы 
изъ соответственныхъ местныхъ средству но за это мужчины дол
жны отслужить десять, а женщины нить летъ въ должности народ
ныхъ учителей, иричемъ течете срока начинается со дня получешя 
диплома.

Число учеииковъ въ этихъ школахъ различно и колеблется отъ 
200 до 400 человекъ на школу. Въ 1902 г. общее количество 
этихъ учптельскпхъ семпнарНй равнялось 54 съ 11900 учеииковъ 
и 2000 ученицу дипломы въ томъ же году были получены 2215 
учениками и 503 ученицами. Но пока выпуски такихъ размеровъ 
еще недостаточны; считаютъ необходимымъ поднять ихъ до 3600 
человекъ въ годъ. Общее содержаше этихъ учптельскпхъ ce.MiiHapifi, 
выпускающихъ педагогически! персоналъ ннзшихъ начальныхъ школъ. 
обходится въ 3 слишкомъ мил.пона 1енъ. Настоящая оргашшшя 
подготовки народнаго учителя, видимо, вполне удовлетворительна и 
обещаетъ въ ближайшемъ будуще.чъ обезпечить весь необходимый 
комплектъ народныхъ учителей, хотя въ настояний моментъ все же 
приходится пользоваться и педнпломированными учителями. Особен
но значительный недостатокъ чувствуется въ женскомъ педагогиче- 
скомъ персонале. Muorie предметы (напримеръ, изъ области домове- 
дешя) во многихъ местахъ до сихъ иоръ преподаются мужчинами. 
Впрочемъ женщнна въ Японш стала выходить на арену обществен
ной деятельности, какъ мы видели лишь за само*1 последнее время. 
Но она уже успела отвоевать себе уважеше, особенно же въпедагоги- 
ческомъ Mipe. Заметимъ кстати, что вообще женскому образовант 
японцы никогда не уделяли особенная внимашя, хотя въ то же са
мое время никогда не ставили ему и сознательныхъ препятгтй.
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Только за последнее время въ обществ!’, окрепла мысль, что женское 
образоваше такъже важно, какъ и мужское, и процентъ обучающихся 
въ началышхъ школахъ дЪвочекъ начинаетъ „догонять" соответ
ствую щш процентъ мальчиковъ. Въ 1901— 1902 г. этотъ процентъ 
для мальчиковъ равнялся 93,8, а для девочекъ— 81,8. Лишнее 
npemiTCTBie въ этомъ отпошеши въ Яноши ставить предразсудокъ 
протпвъ совместная обучешн обоихъ половъ. Таковое допускается 
лишь для первыхъ двухъ летъ низшей школы и то лишь въ техъ 
местностяхъ, где отдельныхъ школъ для мальчиковъ и девочекъ со
держать не представляется возможннмъ.

Разъ мы заговорили о подготовке учительскаго персонала, мы 
не можемъ здесь не упомянуть о томъ, что, кроме указанпыхъ нор- 
мальныхъ школъ, выпускающпхъ учителей для низшихъ народныхъ 
школъ и содержпмыхъ на счетъ местныхъ средствъ, имеются две 
высишхъ мужскнхъ пормальныхъ школы: одна въ Токю, другая въ 
Хнрошиме (1902 г,) и одна высшая женская нормальная школа. 
Все три этихъ учреждешя содержатся на счетъ казны и вынускаютъ 
учителей для учнтельскихъ семпнарш и высшихъ народныхъ школъ. 
Учапыеся во время прохождешя курсовъ получаютъ содержа1Йе отъ 
ясударства, но за это должны отбыть известное число летъ въ ка
честве преподавателей при соответствующнхъ школахъ.

Къ высшей нормальной школе нрисоединенъ токшскш педагоги- 
чесшй музей. Въ немъ мы находимъ три отделешя: коллекщй пред
метов!., касающихся домашняго восниташя, детскихъ садовъ и на- 
чальныхъ школъ, во второмъ отделили коллекцш аннаратовъ, пн- 
струментовъ, образчпковъ матерьяловъ и картъ по предметамъ физи
ки, математики, астропомш, географш, xiniin, зоолопи, физюлогш 
н ботаники. Въ третьемъ же отделе— коллекцш аппа[)атовъ и пн- 
струментовъ, связапннхъ съ техническимъ и профессюнальнымъ об- 
разовашемъ, и образцовый пособ1я но рисованпо, музыке и гимна
стике. Тутъ же въ музЬе имеется множество образцовъ системати- 
ческихъ учеиическихъ работъ, затЬмъ специальная учительская би
блиотека съ большимъ наборомъ всевозможныхъ картъ н всяческнхъ 
справочииковъ по вонросамъ педагогш.

Въ 1903 г. въ тошйской высшей нормальной школе училось 
807 ученпковъ, окончило курсъ 140, преподавателей было 88 чело
векъ; содержаше же этой школы обошлось правительству въ 588000 
1енъ слишкомъ.

Заканчивая этотъ очеркъ наличная народная образованы, мы 
были бы несправедливы, если бы ни словомъ не обмолвились о дет-
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скнхъ садахъ, где собираются дети дошкольнаго возраста (отъ 
трехъ до шести летъ). Такихъ д'Ьтскихъ садовъ, содержимыхъ на 
средства общинъ, въ настоящее время насчитывается свыше 170 съ 
15000 детей (кроме того, около 80 частныхъ детскихъ садовъ).
Въ этихъ садахъ дети за ничтожную плату въ несколько коп. въ 
месяцъ пользуются прпсмотромъ со стороны воспитательницу про- 
ходившихъ специальные курсы. Самые сады ведутся по Фребелевской 
системе и поставлены въ тесную связь или съ нормальными школами 
или со школами начальными.

Позвольте, наконецъ, въ заключение привести страничку изъ 
прекрасной работы Рансома. Названный авторъ приступилъ къ со- 
ставленш карты распространешя начальнаго образовашя въ Яношп, 
отмечая болёе темной штриховкой те области, где начальное обра- 
зоваше завоевало себе наиболышя права гражданства и сделало 
наиболыше успехи. „До окончашя евоихъ изследованш“ , гово
рить нашъ авторъ: „я былъ уверенъ, что мне придется заштри
ховать гуще всего те провннщи, въ которыхъ находятся откры
тые порты, и что этимъ я торжественно иллюстрирую тотъ во- 
ображавшШся мною фактъ, что тесное общеше съ иностранцами 
несетъ для Японш и светъ пр’освещешя, лучи котораго нсходятъ 
изъ этого центра. Но оказалось, что, хотя современная образо
вательная система въ Японш несомненно возникла подъ в.шшемъ 
иностранцевъ, не имъ въ настоящее время принадлежнтъ заслуга 
распространешя начальнаго образовашя.

„Статистика показываетъ, что въ отношенш этого распростра
нешя 1окогама и Кобе стоять только на второмъ плане, а Нага
саки еще ниже— въ ряду третье-степенныхъ местностей на остро
ве Kiyeiy; п это рядомъ съ темъ фактомъ, что Нагасаки— не толь
ко одинъ изъ самыхъ деятелъныхъ но сношенио съ иностранцами 
открытыхъ портовъ, но и арена наиболее успешной деятельности 
миссюнеровъ въ Япоши, а именно— французкихъ 1езуитовъ.

„Далее я ждалъ, что, по крайней мере, Токю совре- . 
менная столица, центръ японскаго просвещешя, городъ, въ ко- 
коромъ имеется великолепный университетъ и целый кварталъ про- 
тестантскихъ миссюнеровъ; К1ото-колыбель современной системы об
разовашя, Осака— большой промышленный центръ, что все эти го
рода стоятъ выше всехъ другцхъ по отношенш къ распространен  ̂
вънихъ начальнаго образовашя. Увы, Шото и Осака оказались толь
ко на второмъ, а Токю еще хуже— на третьемъ месте.

„Я  обратился за „спасительнымъ“ разяснешями къ географи-



ческнмъ и геологическнмъ услов1ямъ, думая, что въ горныхъ стра- 
нахъ, какъ более изолированныхъ отъ центровъ всл1'»дств1е плохихъ 
путей сообщешя, образоваше распространяется съ трудомъ. Ожида- 
шя мои опять не оправдались. Такъ, напримеръ, Фуджи— высочай
шая гора въ стране, стоить въ центре округовъ съ наибольгЬе обра • 
зованпымъ населешемъ. ЗатЬмъ оказалось, что островъ Хоккайдо, 
единственнкй прнотъ „волосатаго аина“ , лежащш подъ сн’Ьгомъ и 
льдомъ въ течеше несколькихъ месяцовъ въ году и пересеченный 
горами, нмеетъ населеше образованное лучше, ч'Ьмъ въ соседней 
провинцш Рикоуку на главномъ острове. Наконецъ, я изсл’Ьдовалъ 
числа, относящаяся до провинцш Kin, где мне пришлось путе
шествовать въ течеше некоторая времени съ целью совещашя съ 
.тЬсонладельцами относительно того, пельзя-ли будетъ, вопреки fffc- 
которымъ географическимъ затруднешямъ, доставлять отсюда легь 
на берегъ моря; здесь мой японшй другъ изъ Нагойя столько же 
затруднялся понимать местный языкъ, какъ и я самъ. и местная 
пища была такъ плоха, что не удовлетворяла даже и его. И естест
венно было подумать, что въ этой местности народное образоваше 
хромаетъ. Опять я ошибся: правительственные отчеты показали, что 
большая часть названной провинти можетъ гордиться первокласннмъ 
распространешемъ начальнаго образовашя въ населеши.

..Предъ лицомъ всехъ этихъ парадоксальныхъ фактовъ, кото
рые потрясаютъ основы установившихся теоргё,— такъ какъ даже 
такой прославленный цнвилизаторъ, какъ железная дорога, не 
нмеетъ зд^сь, кажется, прямого вл1яшя на ростъ народнаго про
свещены,— трудно найти удовлетворительное объяснеше.

„Я  могу придти только къ заключент, что въ Японш, поскольку 
дело касается народныхъ массъ, образоваше распространяется более 
успешно въ тихихъ и отдаленныхъ отъ центровъ округахъ, которые, 
говоря практически, не тревожатся иностранцами или современными 
yMOBiflJin жизпи, въ которыхъ туземная промышленность процветаетъ 
въ прежней обстановке, не отвлекающей малолетнихъ отъ школы 
фабриками, заводами и другими бичами борьбы за существоваше, п 
где наконецъ современное вл1яше чувствуется единственно въ пра- 
вительственныхъ законоположешяхъ, настаивающихъ на обязатель
ности обучешя детей въ школьномъ возрасте".

Наконецъ, заметимъ, что въ этомъ поступательномъ движенш 
народнаго образовашя японское общество принимало учаше не 
только потому, что его къ этому побуждали законы страны, но н 
добровольно. Доказательствомъ этого служить рядъ добровольныхъ
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организацш, отдающихъ спой трудъ и свои средства на дело ннрод- 
uaro образовашя. Такъ въ 1872 г. въ Токю было открыто первое 
учительское общество, а съ 1876 г. повсеместно начали основываться 
общества народная образованы. Некоторый нзъ нихъ охватываютъ 
огромное количество членовъ: въ Янонскомъ обществе образовашя, 
ианр., насчитывается около 4000 членовъ, въ Токшскомь— около 
700 членовъ, японское общество образовали проявлястъ обширную 
и кипучую деятельность: оно имеегъ богатую библ!отску, издаотъ 
ежемесячный журналъ, вынускаетъ учебники, устранваетъ на нихъ 
конкурсы. Общество образовали въ Токю и некоторый друпя устраи
ваюсь время отъ времени подЯягичешя выставки.

Средняя школа поставлена въ прямую связь со школами началь
ная типа: въ нее принимаются лишь те, кто окончилъ два класса 
высшей народной школы или сдалъ экзаменъ въ размере соответ- 
ственныхъ зиашй. Поступаютъ туда дети съ 12 летъ.

Законъ обязываетъ каждую префектуру открыть у себя такую 
среднюю школу для мальчиковъ. Средства отчасти получаются изъ 
государственной казны, отчасти— изъ местныхъ налоговъ, отчасти—  
изъ платы за обучеиье. Последняя составляетъ, но японскому мас
штабу, далеко немалую сумму: около 100 руб. съинтернатомъ(въ/годъ). 
Доплата со стороны государства и нзъ местныхъ налоговъ достп- 
гаетъ темъ не менее до 10 миллюновъ 1енъ въ годъ, при чемъ изъ 
местныхъ налоговъ покрывается лишь одна четвертая доля затратъ, 
сделанныхъ на среднюю школу этого типа.

Потребность въ средней школе въ янонскомъ обществе очень 
велика. Особенно оиавозрасла после японско-китайской войны: такъ, 
въ 1893 г. было 53 среднихъ школы, содержимыхъ на обществен
ный счетъ и 15-частннми лицами, а въ 1902 — 3 году первыхъ 
было 207, а вторыхъ 35 съ 22 отделешямн, т. о., количество 
школъ этого типа возрасло почти въ четыре раза. Но эти цифры не 
показываютъ еще всего роста средняя образовашя въ Япоши: раз
мерь самихъ школъ, количество учениковъ, расходы— все это воз
расло еще въ большей степени. И темъ не менее за флагомъ сред
ней школы остается еще много детей. Такъ въ 1897 г. въ обще
ственную среднюю школу желало поступить 31633 мальчика, а по
ступило 21967 (т. е. 69%), въ 1902 г. желало поступить 
504-84-, а поступило 29596 (т. е. 59%).

Курсъ обучения шестилетшй, но последнш годъ не обязателенъ; 
онъ посвященъ слушашю доиолнительныхъ сиещальныхъ курсовъ—  
коммерческихъ, ремесленныхъ, сельско-хозяйственныхъ, которые
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проходятся лишь желающими окончить свое образоваше даннымъ 
типо.мъ школы (таковыхъ бываетъ около 4 0%  всехъ учеииковъ).

Следующая таблица даетъ нредставлешя о томъ, каме предметы 
проходятся въ этихъ школахъ и какъ эти предметы распределяются 
на протяженш всехъ пяти летъ обучешя.

1 Г. 2 г 3 г. 4 г. 5 г.
Ученье о нравственности 1 часъ въ нед. 1 1 1 1
Яноншй и киг. языки . 7 7 0 6 6
Иностранные языки . . 6 6 7 7 7
IltTopia и география . . 3 3 3 3 3
Математика.................... 4 4 4 1 и 2 сел. 4 4
Естественная истор1я . 2 2 2 4 сем. 2 —

Физика И ХИЯ1Я . ■ . __ _ _ U и 4 сем. 3> 4
(3 сем. 4 S

Элементы права и поли
тической экономш . . -- — — 2
Рисоваш е.................... 1 1 1 1 —
М ш е .......................... 1 1 1 —
Гимпастика ................... 3 3 3 3 3

Итого . . 28 28 28 30 и 31 30

Главнымъ недостаткомъ только что приведенной программы 
является ея сложность и слишкомъ долпй срокъ обучешя. Въ самомъ 
деле, мальчикъ долженъ провести шесть летъ въ первоначальной 
школе и шесть летъ въ средней, и, выходя изъ средней школы 
въ лучшемъ случае 18-летпимъ юношей, онъ все таки еще 
но имеетъ нрава поступить въ университету а долженъ пробыть 
три или четыре года въ высшей средней школе. Двери 
университета следовательно открываются передъ нимъ, когда ему 
будетъ уже около 22 лЬтъ. Если ему удастся сразу же поступить 
въ университету то и въ такомъ случае онъ не можетъ окончить 
своего образовашя раньше 20 летъ.

Затемъ надо обратить впимаше на сложность программы, кото
рая для усвоешя требуетъ массы труда. Те 28— 31 часу которые уче
ники проводить въ школе, слишкомъ незначительное время для того, 
чтобы усвоить все, что требуется отъ питомца средней школы. Ему 
приходится употреблять на работу много и внекласснаго времени. 
И  я поиски'! юноша проявляетъ удивительную настойчивость въ заня- 
Т1яхъ: педаромъ среди нихъ половина близорукихъ, а добрая треть 
заболеваетъ ежегодно „нереутомлошемъ". > Сложность программы, 
конечно, отражается и на прохожденш курса: преподаватели не
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успЪваютъ сообщить ученикамъ все, что следуетъ,— одно пропу
скается, другое проходится вскользь

Нельзя, наконецъ, не указать и на то, что и въ нрограммахъ и 
для самихъ японскихъ недагоговъ много неясныхъ и нер'Ьшенныхъ 
воиросовъ: какъ разделить время между ncTopieii востока (Японш и 
Китая) и запада (Европы), какъ сделать более продуктивнымъ пре- 
нодаваше европейскихъ языковъ, которые все же усваиваются уче
никами средней школы въ настоящее время очень слабо и т. д.

Чрезвычайная потребность въ среднемъ образованы! сказалась 
на переполнен  ̂ классовъ. Это последнее явлеше отражается на 
ученикахъ особенно тяжело,"• благодаря крайней бедности обстановки, 
въ которую, за недостаткомъ средствъ поставлены часто эти школы. 
Нередко можно встретить такш училища, где ученики снятъ и зани
маются въ одной и той же комнате: деревянный скамейки, на кото
рыхъ устраиваются ученики днемъ, на ночь убираются, и на полу 
разстплаются тоненьше матрацы, на которыхъ мальчики и спятъ.

Юноши, окончивппе полный курсъ гимназш, пользуются целымъ 
рядомъ нрпвилепй. Только днпломъ средней школы открываетъ до- 
ступъ къ государственной службе, даетъ право поступать въ высппя 
школы н служить добровольцами.

Въ L902 г. всехъ гнмназш было 292, нзъ которыхъ 34 со
держались частными лицами; количество учениковъ во всехъ этнхъ 
средне-учебныхъ заведешяхъ равнялось 102.304; изъ нихъ 941.6 
окончили полный курсъ наукъ. Учительшй персоналъ насчнтывалъ 
4233 преподавателя, изъ которыхъ 1832 не обладали соответ
ствующими дипломами. Затраты на школы даннаго типа достигли почти 
пяти миллюновъ 1енъ.

Окончившш полный курсъ средней школы можетъ поступить въ 
высшую школу, въ которой дается подготовка молодымъ людямъ, 
желающимъ попасть въ университетъ. Этотъ типъ высшей средней 
школы вызванъ къ жизни особенностями японской действительности. 
Дело въ томъ, что японшй языкъ, какъ и японшй народъ, стояли 
такъ долго совершенно изолированными отъ европейской культуры, 
что теперь между представлешями европейцевъ и японцевъ лежптъ 
целая пропасть. Проф. Чемберленъ, читавнпй долгое время лекщи 
въ ТокШскомъ университете, указываетъ на то, что „общш фондъ 
идейи, изъ котораго такъ щедро черпаютъ европейше народы, 
остается совершенно недоступнымъ народу японскому. Юридически 
поняня римской имперш, хришанская терминолопя, целый рядъ 
представлешй, созданныхъ феодальнымъ и абсолютнымъ режимомъ,
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близость искусства и музыки, родство языковъ въ высшей степени 
облегчаютъ научныя заимствовала другъ у друга въ Европе; Япошя 
же не обладаетъ нн однимъ изъ этихъ пренмуществъ. Ссылки, 
знакомый каждому съ одного конца хрнстнскаго царства до дру
гого, требуютъ целую главу коммептар1евъ для того, чтобы сделать 
ихъ ясными японскому студенту, который часто даже и тогда не 
найдетъ въ своемъ языке словъ. соответствующнхъ темъ, которыя 
онъ хочетъ перевести"... Ясное дело, что при такихъ услов1яхъ 
безъ хорошаго знашя пностранныхъ языковъ нельзя изучать евро
пейскую науку. Вотъ почему юноша, поступающей въ университета, 
долженъ хорошо владеть хоть одннмъ иностраннымъ языкомъ, и 
высплн школы, уделяюийя по 18 чаеовъ въ неделю на иностранные 
языки, должны выпускать своихъ питомцевъ не только съ умешемъ 
объясняться на французекомъ, или немецкомъ, пли англшскомъ, но 
и съ основательнымъ зшцюмствомъ съ литературой одного изъ этихъ 
языковъ

Курсъ въ высшей школе раснределенъ на три года.. Каждый 
нзъ поступающпхъ въ нее можетъ выбрать себе одно изъ трехъ 
отделешй, имеющихся при школе: на первомъ отделенш молодые 
люди подготовляются къ филологическому и юридическому факуль
тету, на второмъ для изучешя инжонерныхъ и сельскохозяйствен- 
ныхъ наукъ и на третьомъ къ медиципскому факультету. Такимъ 
образомъ разделеше учащихся по спещальностямъ начинается только 
после прохождешя пятилетняго курса средней школы, которая 
является единой и общей для всехъ оканчивающихъ народную 
школу.

Въ настоящее время такихъ высшихъ школъ въ Япоши открыто 
восемь: въ Токю, Сендай, Кюто, Каназаве, Кумамото, Окайяме, 
Кагосиме н Ямагучи. Все оне являются правительственными учре- 
ждешямн и поддерживаются на техъ же основашяхъ, какъ п высппя 
нормальныя школы. Исключеше представляетъ лишь школа въ Яма- 
гучн, которая опирается главнымъ образомъ на частныя пожертво
ван! я.

Въ 1903 г. учащихся въ этихъ школахъ было 4.781 чел., 
изъ нихъ 875 окончили полный курсъ и получили дипломы; препо
давательски! персоналъ состоялъ нзъ 301 человека, а содержаше 
всехъ восьми школъ обходилось свыше мнллюна ieHb.

Чтобы покончить съ среднимъ обр'азовашемъ, мы должны ска
зать хотя бы несколько словъ о женскнхъ гимназ1яхъ, такъ назы- 
ваемыхъ въ Япоши „высшихъ женскнхъ школахъ". Въ офишальиомъ
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отчете министра пароднаго просвЪщешя, неоднократно нами цити- 
рованномъ, мы читаемъ объ этомъ тине среднихъ школъ следующее: 
„курсъ ученья продолжается четыре года, но можетъ быть сокращенъ 
на одинъ годъ, согласно местнымъ услошя.чъ. Въ дополнеше къ этому 
обязательному курсу могутъ быть устанавливаемы дополнительные, 
при продолжительности не свыше двухъ летъ. Для техъ, которыя 
желаютъ изучать профессюнальныя искусства, необходимый для жен
щину могутъ быть учреждены спещальные курсы, продолжаюшдеся 
не менее двухъ и не более четырехъ летъ Равнымъ образомъ, для 
техъ изъ окончивших'!. общш курсу которыя пожелали бы изучить 
шире как1е нибудь изъ общеобразовательных!) предметову могутъ 
быть учреждены отдельные курсы съ продолжительностью обучешя 
отъ двухъ до трехъ летъ“ .

Японки рано выходятъ замужъ и даже интеллигентное общество 
въ Япоши очень долго считало совершенно нзлишнимъ давать жен
щине образование, которое выходило бы за рамки, намеченный въ 
восьмилетнемъ курсе начальной школы. Поэтому женекш гпмназш 
встречались на островахъ Страны Восходящаго Солнца редко. Но 
въ последнее десятиле™ въ Японш возникло усиленное женское 
движете, которое сумело приковать внимаше общества къ делу жен- 
екаго народнаго образовашя. Въ результате давленш общественнаго 
мнешя въ 1899 г. былъ изданъ императоршй указъ, который тре- 
бовалъ, чтобы подобный женекш школы были учреждены на острове 
Хоккайдо, во всехъ столицахъ и въ гланныхъ нровиншальныхъ 
городахъ. Затемъ женекш гнмназш предоставлено открывать всюду, 
где только найдутся свободный местныя средства, остакшяся за 
покрытчъ всехъ затрать, необходимыхъ для правильной постановки 
начальнаго обучешя.

Въ 1902 г. такихъ женскнхъ гнмназш въ Япоши насчитыва
лось 70, изъ нихъ 8 содержались частными лицами; число жешцинъ 
равнялось 17.540; изъ нихъ 3.631 получили свидетельства объ окон- 
чанш иолнаго курса гимназш; преподавательшй персоиалъ еостоялъ 
изъ 988 лицъ. изъ которыхъ 420 не обладали соответствующими 
дипломами. Ассигновашя со стороны правительства и обществен- 
ныхъ учрожденШ достигли въ этомъ году 1.300.000 ieiib слишкомъ.

Мы переходимъ теперь къ венцу всей учебной органнзацш въ 
HMnepiu микадо— къ японскиМъ университетамъ. Въ настоящее время 
въ Япоши имеется два университета: одинъ, старый, въ Токю, дру
гой новый въ KioTO. Первый былъ преобразованъ нзъ разлнчныхъ
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ученыхъ opraiuiaauiii и окончательно сформировался ио ймператор- 
скому указу 188(> г ; второй былъ открыть въ 1897 г. и не нмеетъ 
еще всехъ факультетовъ.

Университетски уставъ 188(5 г. такъ определяем главнепппя 
задачи японскаго университета:

„ I. Императорскш университета нмеетъ целыо обучеше наукамъ 
п искусствам. 3iianie которыхъ признано нолезнымъ для развили 
государства, а также производство спещальныхъ изеледовашй въ 
области техъ же наукъ н искусствъ.

„П. Каждый UMiiepaTopcKiii университета состоитъ изъ курсовъ 
учепыхъ изеледовашй по отдельнымъ нредметамъ и пзъ нзвестнаго 
числа факультетовъ н коллепй. Первыо нмеютъ целью спосиеше- 
CTBOBanie оригинальнымъ нзеледовашямъ, а факультетндаютъ высшее 
теоретическое и практическое образоваше“ .

Такимъ образомъ университеты по этому устану имеютъ два 
пазначешя: учебное и ученое. Затемъ изъ этого же устава видно, 
что здесь въ одной и той же высшей школе преподаются рядомъ, 
какъ теоретически, такъ и практическая науки, чемъ янопше уни - 
нерептеты ближе нодходятъ къ типу „большихъ" американскихъ, 
чемъ обычпыхъ евроиейекпхъ упнверситетовъ.

Въ общемъ оба университета далеко не удовлетворяютъ потреб
ности страны въ высшемъ уннверситетскомъ образовашп. Ih> самомъ 
деле, къ сентябрю 1903 г. всехъ лицъ съ университетскпмъ образо
вашемъ во всей стране насчитывалось пемпого больше 5000 чело
векъ. Ежегодно же въ настоящее время выдается около 500 унпвер- 
сптетскнхъ динломовъ. Благодаря этому, оказывается, что изъ 
1700 лицъ, занимающихъ различным судебный должности (считая 
въ томъ числе судей и адвокатуру) лишь 300 человекъ получили 
университетское образоваше; изъ 3200 высшнхъ админпстратнвныхъ 
должностей съ высшимъ образовашемъ лишь 400, пзъ 4300 препо
давателей нъ срединхъ учебпыхъ заведешяхъ лишь 300, изъ 
40000 врачей и хпрурговъ лишь 600; то же самое и въ другихъ 
мрофесаяхъ, которыя такимъ образомъиоиолняются не кандидатами, 
выпущенными пзъ универеитетовъ, а питомцами разлнчныхъ спеталь- 
ныхъ высшнхъ учебныхъ заведешй.

Потребность въ универснтетскомъ образован1н однако такъ 
велика, что нъ одномъ изъ последннхъ заседаши парламента мппи- 
стромъ народнаго просвещешя былъ обещапъ еще одинъ универси
тета на северо-востоке страны, который, вероятно, и будетъ открытъ 
въ неиродолжнтельномъ времени въ Сепдап.
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Окончпвпие высшую школу ноступаютъ въ университета безъ 
экзамена. Но зато поступлеше въ высшую школу затруднено до 
чрезвычайности. Число вакансШ тамъ такъ незначительно, что на 
трудныхъ вступнтельныхъ экзаменахъ обрывается обыкновенно до 
%  всехъ явившихся на испытании Всемъ оставшимся за бортомъ 
высшей школы остается пли направляться въ спещальнын выслшя 
заведешя или ждать экзаменовъ будущаго года, пли же окунуться въ 
практическую жизнь.

Академически'! годъ нъ университете состоитъ изъ трехъ семе- 
стровъ: первый отъ 11-го Сентября до 24-го Декабри, второй — 
отъ 8-го Января до 31 МартаитретШ отъ 8 Апреля до 10-го 1юнн. 
По иоскресеньямъ, пащональнымъ праздникамъ и въ день учрежде
шя университета лекщй не бываетъ.

Университета пользуется болмпимъ уважешемъ и со стороны 
населешя, н со стороны администрации Императоръ несколько разъ 
лично иосещалъ университета. Такъ, онъ былъ тамъ 29 Октября 
1880 г., когда осматрива.ть аудитории лабораторш, спальни, гос
питаль, бнбл1отеку, ботаничесшй садъ; 1.2-го 1юля 1890 г. онъ 
снова носетилъ университета, при чемъ особое BiniMaiiie обратил!, 
на инженерный факультета; 22-го Декабря 1899 г. онъ осматри
вал!. лабораторш и ауднторш, приспособленный для пренодавашя и 
изучешя мнннаго дела, металлургш, опытной хпмш, кораблестроешя, 
а также естественно научный музей, коллекцш древностей и универ
ситетскую библютеку; 10-го 1юня 1899 г. и 11-го 1юня 1901 г. 
онъ нрнсутствовалъ на годичныхъ испыташяхъ студентовъ. Импе
ратрица также посетила университетски! госпиталь 29 Марта 1888 г. 
Все это ноказываетъ, что императорская семья не боится студенче
ства и не прячется отъ него.

Распределяются студенты по факультетамъ, а еще более по 
отделешямъ крайпе неравномерно. Въ то время, какъ на судебномъ 
отделенш юридическаго факультета въ сентябре 1901 г. было 
507 студентовъ, на астрономнческомъ отделенш и на отделенш 
по технологш взрывчатыхъ веществъ было по одному студенту. 
Общее число студентовъ вместе съ оставленными при универси
тете въ Touio, которыхъ было тогда 449 человекъ, равнялось 
3.213 чел. По факультетамъ въ процентномъ отношенш они рас
пределялись здесь слёдующпмъ образомъ: на юрнднческомъ 44,3%, 
на меднцинчкомъ 17,9%, на инженерном!. 1.9,3%, на филологи- 
ческомъ 12,6%, па ествественно математнческомъ 2,9%, на сель- 
скохозяйственномъ 3% .
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Если по числу окончнвшнхъ курсъ того или другого факультета 
можно судить о снмпашяхъ общества къ той или другой групп* 
наукъ, то следующая таблица можетъ дать читателю весьма цен
ный показаны. На всехъ отдЬлешяхъ каждаго изъ нижеследую- 
щихъ факультетовъ окончило

въ 1897 въ 1902
На юрндическомъ......................................07 . . 141

медпцинскомъ..................................... 25 . . 94
ннженерномъ......................................78 . . 117
филологическомъ................................ 62 . . 67
естественно-математическомъ . . . .  2(5 . . 12
сельскохозяйственномъ...........................16 . . 20

274 451
Бъ этой таблице особенно бросается въ глаза ростъ трехъ 

факультетовъ: юридическая, меднцинскаго и инженерная, на счетъ 
которыхъ происходнтъ п вообще ростъ всего университета.

Подводя обний птогъ научной деялельности японскаго универ
ситета въ ToKio (K io T C K iii университетъ открытъ слишкомъ недавно 
для того чтобы можно было делать Kauie либо выводы), мы 
должны отметить, что, кроме целаго ряда выдающихся практнковъ 
на самыхъ разнообразныхъ понрищахъ деятельности, университетъ 
выпустнлъ за время своего существовашя несколько ученыхъ, завое- 
вавшнхъ себе всем1рную известность. Такъ, нанр., бактерюлогъ 
Китазато, знаменитый своими изследован1ями по чуме и работавши! 
вместе съ проф. Берингомъ надъ противодифтеритной сывороткой; 
таковъ проф. Ill ига, изобретатель противодезиитершной сыворотки; 
геологи Омори н Ош'я, сделавппе такъ много для сейсмологш; все- 
MipHO-известяые ботаники Хирозе и Икено; нрославивпййся за по
следнюю войны химикъ Шимозе. Но наряду съ этими именами, 
украшающими японскш университетъ, пробивается къ каоедрамъ не
мало полныхъ бездарностей. Обстоятельство это отчасти объясняется 
той спешкой, съ которой Япошя совершаетъ свои реформы и развер
тываете свои силы, отчасти теми бюрократическими тонденщями, ко 
торыми проникнута здесь вся организащя народнаго образовашя. 
Такъ. и объ университетскомъ самоуправлеши можно говорить здесь 
лишь съ большими оговорками: университеты находятся подъ стро- 
гимъ контролемъ министерства народнаго просвещешя, и адмипи- 
стращя позволяете себе частныя вмешательства въ течеши универ
ситетской жизни.
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Во главе университета находится ректоръ, утверждаемый пмпера- 
торомъ. Этотъ же ректоръ является и предс'Ьдателемъ универсптет- 
скаго совета. Факультетшя собрашя происходят!, подъ председа- 
тельствомъ своихъ декановъ. Кроме того, въ управленш универси
тета имеется еще целый рядъ лицъ. назпачаемыхъ админнстращей 
(наир., советники).

Но, съ другой стороны, необходимо отметить и положительный 
стороны организащи: ннспекщн совсемъ нетъ; делопроизводство — 
устное.

Переходя теперь къ студентамъ и студенческой жизни, мы должны 
сознаться, что наблюдатели даютъ здесь тамя пестры» и тамя взапмно- 
псключающ1я характеристики, что сделать изъ нихъ каше ннбудь 
o6inie выводы представляется совершенно невозможнымъ. Мы оста
новимся, поэтому, лишь на внешнихъ элементахъ жизни японскаго 
студента.

Прежде всего, значительная доля японскаго студенчества принад
лежим къ беднымъ самурайскимъ семьямъ. Какъ ни труднобываетъ 
въ такихъ случаяхъ содержать молодою человека въ течеше целаго 
ряда летъ сначала въ низшей, потомъ въ средней, далее въ высшей 
школе и, наконецъ, въ университете, но оскудевшая дворянская 
семья тянется изъ последннхъ силъ и добываетъ необходимый суммы. 
Впрочемъ, японцы привыкли съ необычайнымъ благоговеыемъ отно
ситься къ образовант, и жизнь въ этомъ отцошенш выработала осо
бые формы н npie-мы помощи нреуспЪвающнмъ молодымъ людямъ. О 
семье студента— повторяемъ снова— и говорить не приходится: она 
готова на всячесшя самопожертвовашя для того, чтобы дать возмож
ность своему питомцу окончить университеты бывали, напр., случаи, 
когда сестра отдавалась не особенно уважаемой профессш гейшъ для 
того, чтобы регулярно высылать денежную помощь своему брату— сту
денту. Рапыне особую щедрость въ поддержаши способныхъ молодыхъ 
людей проявляли княжескш фамилш Но даймюсы обеднели, бла
городная же привычка передалась шнрокнмъ слоямъ населешя. Купцы, 
банкиры, промышленники,— вообще богатые представители торговли 
и промышленности, — вносятъ больппя суммы для поддержашя сту- 
дентовъ. Офицеры, чиновники, врачи, адвокаты и представители 
другихъ профессш по силе возможности служатъ тому же. Совсемъ 
не богатые люди оставляютъ за студентами должности ирнвратниковъ. 
носыльныхъ, репетиторовъ и за эти мелшя услуги обезпечнваютъ имъ 
столъ и квартиру и небольшую сумму карманныхъ денегъ. Въ 
ToKio п въ большинстве крунныхъ городовъ почти вс-е б0ЛЬШ1*‘
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дома охраняются студентами, которые получаютъ за это небольшую 
плату.

Особенно много въ этомъ отношенш делаютъ профессора универсн- 
тетовъ, не смотря на скромное вознаграждена, которое они полу
чаютъ. Г. Хнрнъ (Ilearn) говорить, что онъ зналъ одного изъ 
нрофессоровъ. который велъ буквально ннщеншй образъ жизни, 
затрачивая все свои средства на поддержите студентовъ. Онъ вно- 
силъ за своихъ стииенд1атовъ плату въ университета, ншлъ имъ 
одежду, иокупалъ имъ книги п т. д. И  это не единичные случаи. 
Кроме того, имеется целый рядъ обществъ, которыя ставятъ своей 
задачей оказывать поддержку недоетаточпымъ студентамъ. Таьчя 
общества носятъ обыкновенно характеръ землячествъ, куда иосту- 
наютъ почти все лица, иолучивиия высшее образовате и проживаю- 
!щя въ данной местности. Выданный студентамъ деньги обыкновенно 
возвращаются ими очень аккуратно, но безъ нроцентовъ. Такш 
общества насчитываются сотнями, и ихъ помощь делу университет - 
скаго образовашя является прямо неоцененной.

Впрочемъ японскш студентъ очень неирнхотлпвъ въ своей 
жизни. Въ уппверснтотскомъ общежитш, где помещается около 
500 студентовъ. плата за комнату, столъ и баню— всего 7 руб
лей въ месяцъ. Правду, пищу они получаютъ здесь почти исклю
чительно растительную, но за то самая обстановка общежитш—  
очень здоровая, „Томйскш университетъ", читаемъ мы у г. 0. Ко
марова: „занимаетъ громадную площадь ближе къ окраине столицы, 
чемъ къ центру. Этотъ участокъ называется Хонго Мы будемъ 
близки къ истине если назовемъ весь этотъ участокъ паркомъ пли 
даже садомъ. Все незастроенный места засажены деревьями, ку
стами, устроены искусственные холмы и холмики. Почти въ центре 
университетская квартала находится прелестное круглое озеро. Отъ 
главныхъ воротъ идетъ большая аллея; по обе стороны ея располо
жены здашя факультетов!» и клннпкъ.

„Общежшче находится въ конце главной аллеи. Уинверситет- 
CKifl здашн двухъэтажныя, построены какъ лучпия въ Европе. 
Везде масса света li воздуха и нритомъ воздуха, если и городского, 
то прошедшая черезъ фильтръ окружающей университетъ расти
тельности"...

Но въ общежитш, какъ мы видели, помещается лишь небольшая 
часть студенчества: остальные размещаются въ меблпрованныхъ 
комнатахъ, где полный пансюпъ обходится около 10 руб. въ месяцъ. 
Но меблированный комнаты мало приспособлены для студен ческихъ
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занят): слишкомъ шумно, н^тъ ни порядочная отоплены, ни по
рядочная освещешя; нетъ ни стульевъ ни столовъ. Значительное 
облегчеше въ этомъ отношенш доетавляетъ самъ университетъ: его 
учреждешя (лабораторш, музеи, библютеки) остаются открытыми до 
поздияго вечера, и такимъ образомъ студентъ можетъ возвра
щаться къ себе домой только для того, чтобы переночевать тамъ.

Въ общемъ японши студентъ ведетъ очень скромную и уме
ренную жизнь: много работаете, весьма целомудренъ („венернче- 
екпхъ заболевашй среди японскнхъ студентовъ почти не наблю
дается"), къ разгулу склонности не проявляете. Темнымъ пятномъ 
въ его жизни можно признать только шовинистичешя наклонности, 
которыя какъ мы видели, развиваются еще въ низшей школ*. 
Само собою, разумеется, что этотъ упрекъ нельзя отнести ко всему 
студенчеству и что способная н вдумчивая Япошя сумеете въ конце 
концовъ справиться съ этимъ своимъ нащональнымъ недостаткомъ, 
т*мъ более, что на пего обращено вннмаше со стороны лучшнхъ 
умовъ страны.

Академическая жизнь студенчества дополняется земляческими, 
курсовыми, гимнастическими обществами. Въ политическую жизнь 
студенчество со времени введешя клнетитуцш совершенно не вмеши
вается и, если теперь иногда университетъ и делается ареной какнхъ 
нибудь студенческихъ безпорядковъ, то только во время протестовъ 
студенчества противъ того или другого изъ неудачныхъ ирофессоровъ. 
Но и эти безиорядки, по м*ре того какъ каоедры заполняются все 
более и бол*е самими японцами, среди которыхъ, какъ было выше 
сказано, есть выдаюниеся ученые,— становятся все реже и р*же. 
такъ какъ между янонцемъ профессоромъ и японцемъ студептомъ 
очень часто устанавливаются глубоко интимныя отношешя.

Студентъ, окончиншш съ успехомъ университетшй курсъ, мо
жетъ быть оставленъ при университете и даже посланъ для усо
вершенствованы въ знашяхъ за границу. Государство при этомъ 
довольно хорошо обезнечиваетъ такихъ лицъ, если они попадаютъ 
на казенную стинендно. Въ последнее время такихъ казенныхъ 
стипенд1атовъ за границей было около 200. Кроме того около 
800 челов*къ обучались за границей на свой счете. Надо заме
тить, что правительство всячески благопр1ятствуетъ поездкамъ за 
границу съ коммерческими или образовательными целями. Оно ви
дите въ этихъ подвижныхъ натурахъ шонеровъ въ деле завое- 
вашя м1рового рынка и Mipoeoro престижа Оно считаете ихъ какъ 
бы на службе у государства, хотя онн и преследуютъ лишь своп



173

личныя цели. Выдаетъ поэтому всемъ имъ льготы по отбывашю 
воинской повинности: тотъ изъ окончившихъ университетъ, кто 
уЬзжаетъ за границу съ указанными целями, освобождается отъ 
воинской повинности, если онъ пробудетъ на чужой стороне до 
32 летъ; все остальные по достиженш 34 летъ. Это правило 
остается въ силе и для техъ, кто прожпваетъ въ Корее, на 1езо, на 
Формозе и въ другихъ японскихъ колошяхъ.

НастоящШ очеркъ высшаго образовашя въ Яноши мы окончимъ 
указашемъ на ученыя учреждешя Япоши, поставленный въ боле»* 
или менее независимое положеше. Здесь прежде всего придется на
звать японскую академш наукъ, основанную въ 1879 г.; она со- 
стоитъ изъ 40 пожизненныхъ членовъ: 15 изъ нихъ назначаются 
императоромъ, а 25 избираются самой академюП и утверждаются 
министромъ. Далее необходимо отметить Императорскую публич
ную библютеку въ Тоюо, основанную въ 1872 г. Ростъ ея невольно 
обращаетъ на себя внимаше. Въ 1884 г. она насчитывала уже 
95 тыс. томовъ и 110 тыс. посещешй. Сначала входъ въ библио
теку былъ безплатный, но въ 1885 г. была установлена небольшая 
плата отъ 2 до 5 кои. за посещеше, смотря ио отдел ент. Эта мера 
сильно понизила число посещешй, которое однако затемъ начало 
быстро возростать, и въ 1901— 1902 г. было сделано 133.803 по- 
сещешя, т е. въ среднемъ около 400 посещешй въ день, такъ 
какъ библютека бываетъ открыта въ году лишь 334 дня. Въ бн- 
блштеке въ указанномъ отчетномъ году насчитывалось 418.592 тома; 
посетители за годъ затребовали 691.000 томовъ. Кроме того, въ осо- 

. быхъ случаяхъ разрешается брать книги на домъ; въ 1901 — 2 г. та
кимъ правомъвоспользовалось3.283человека. „Библютека",чптаемъ 
мы у г-жи Хавкиной: „помещается среди великолепная парка Уйено, 
въ которомъ посетители могутъ гулять въ промежуткахъ между 
чтешемъ. Старое здаше уже не вмещаетъ всехъ кннгъ, и теперь 
строится обширное новое здаше. Книгохранилище, хотя и деревян
ное, устроено по магазинной системе, т. е. шкафы расположены не 
вокругъ стенъ, а параллельными рядами. Читальный залъ, освещен
ный электричествомъ, обставленъ длинными столами и стульями, но 
онъ настолько тесенъ, что посетители сидятъ вплотную другъ подле 
друга“ .

Изъ другихъ ученыхъ учреждешй,— все они, сказать кстати, 
помещаются въ Токю,— следуетъ назвать бюро по изследовашю 
землетрясешй, которое не только обследуетъ названное явлеше съ 
геологической точки зрешя, но и пытается вырабатывать меры для
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борьбы съ этпмъ бпчемъ страны и наметить типы наиболее устой- 
чпвыхъ ностроекъ. Заслуживаотъ впимашн также центральная метео
рологическая обсерватор1я, которая руководить заштя.ии п обра- 
батываетъ матерьялъ, присылаемый 86 местными метеорологическими 
стаищямп; а также спешальная обсерватор1я для измерешя широтъ, 
которая вместе съ геодезическим ь комптетомъ производить пзсл1>- 
дованш но программ̂ , намеченной междупародиымъ геодезнческпмъ 
обществомъ. Есть, далее, kommiicih но составление каталоговъ науч- 
ныхъ co4inieniii; она находится въ неносредственныхъ сношешяхъ съ 
междупародиымъ обществомъ но составлешю научныхъ каталоговъ, 
центральное управлеше кЛораго находится въ Лондоне; этой ком- 
Murieii сделано многое для распространен!» въ стране самообразова
нии Назовемъ, наконецъ, комнтетъ общественной н школьной гипеиы 
п национальный музей.

На этомъ мы и покопчимъ описашо общаго образовашя въ 
Японш, которое во всякомъ случае представляетъ изъ себя хо
рошо продуманную систему, въ значительной мере сообразованную 
съ потребностями и нуждами страны. Но еще большой строй
ностью, еще большой продуманностью отличается принятая Яно
шей система ирофессюнальнаго образовашя, о которомъ намъ уже 
не разъ приходилось говорить выше по поводу тЬхъ пли другихъ 
частныхъ случаевъ. По мнешю г. Григорьева, одного изъ вы
дающихся знатоковъ но вопросамъ ирофессюнальнаго образовашя, 
эта система задумана въ строгомъ соответствш съ матер1альнымъ 
положешемъ большинства населешя. И по щнемнымъ требовашямъ и 
но продолжительности обучешя въ нихъ, этн заведешя доступны . 
людямъ даже съ ограниченными средствами. Огромное вннмаше 
обращено на практическую сторону дела съ темь, чтобы учащШся 
могь всегда обезпечпть себе заработокъ въ избранной имъ спе- 
щалыюстн. Каждое училище въ своихъ программахъ приспособ
ляется не только къ контигенту учащихся, но н къ мЬстнымъ 
нотребпостямъ, чему много способствуетъ то обстоятельство, что- 
большинство этихъ школъ находится подъ непосредственнимъ на- 
блюдешемъ промышленныхъ экономнческнхъ корпоращй. Поэтому 
мы считаемъ весьма полезпымъ представить здесь въ общихъ чер- 
тахъ всю систему ирофессюнальнаго образовашя въ Японш.

Японское правительство держится въ деле техническая обра
зовашя такого общаго правила: выашя специальный школы содер
жатся правительствомъ, ннзшш —  различными органами местнаго 
самоуправлении общинами, городами, департаментами, которымъ
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разрешается устройство различныхъ спещальныхъ школъ подъ 
единственнымъ услов1емъ, чтобы органы м*стиаго самоуправлешя 
но уменьшали при этомъ асспгновашй па начальное образоваше. Впро- 
чемъ, какъ и во всехъ отрасляхъ народнаго образовашя. такъ и 
зд’Ьсь министру предоставляется право обтириаго надзора. Въ н*- 
которыхъ случаяхъ онъ тгёетъ даже право принудить органы са
моуправлешя къ открытш того или другого спещальнаго училища; 
въ ого распоряженш также им*ются суммы, нзъ которыхъ онъ 
им*етъ право назначать такимъ школамъ субспдш.

Профешоналыюо обучоше начинается обыкновенно въ допол- 
нптельныхъ школахъ, ирпмыкающихъ къ нпзшпмъ начальпымъ 
школамъ. Въ этихъ дополнитольиыхъ классахъ и дается первона
чальная, но законченная ирофессшнальная подготовка. Въ иоста- 
ноnidi д*ла, въ выбор* ирограммъ и размер* преподавашя оста
влено м'ктпымъ люд нмъ довольно много простора, н они могутъ 
легко приспособить эти дополнительные классы къ м*стнымъ своимъ 
нуждамъ. Вол’Ьо узкую и определенную ц*ль пресл*дуютъ школы 
ремесленныхъ учеииковъ, куда принимаются д*тп и подростки уже 
ныбрашше себе ту или другую нрофессш. Въ такой школ* уче- 
никъ только совершенствуется иъ д*л*, на которомъ онъ хочетъ 
обосновать свой заработокъ. Въ дополпительныхъ классахъ курсъ 
ученья продолжается три года. Въ школахъ ремесленныхъ учени- 
ковъ онъ можетъ быть умспьшепъ до нолугода. Вообще надо заме
тить. что школы эти, нмЬя въ виду уже рабочее иаселеше, приспо
собляются, конечно, и къ его образу жизни и запросамъ самой ра
боты. Поэтому преподаваше какъ въ этихъ школахъ; такъ и въ 
другихъ школахъ этого типа, можетъ начинаться въ различные 
сроки, производиться ио воскресеиьямъ и даже ночью. Преподаваше 
морали считается обнзательнымъ во вс*хъ иизшнхъ ирофессюналь- 
ныхъ школахъ, а зат*мъ въ программу, ио м*р* надобности, мо
гутъ входить: арнеметпка, геометр1я, физика, xinmi, pucoBauie и, 
само собою разумеется, самые разнообразные практические пред
меты, пмеюшде то или другое отношеше къ данному ремеслу.

Среднее профессюнальное образовагие получается въ школахъ 
четырехъ категорш: сельскохозяйственныхъ, коммерческихъ, торго- 
ваго мореплавашя и техническихъ. При техипческпхъ школахъ 
могутъ быть какъ Bbiciuie классы, посвященные той или другой спе
циальности, такъ и инзпне приготовительные классы. Школы пер- 
выхъ трехъ категорй-! подразделяются на школы низшаго разряда 
и школы высшаго разряда.



17(3

Сельскохозяйственный, торговая мореплазашя и коммерчески 
высшая разряда, а также технически школы своими начальным» клас
сами прнмыкаютъ къ второму классу высшей начальной школы, агЬжо 
училища низшая разряда нримыкаютъ къ низшей начальной школЪ. 
Такимъ образомъ неразрывность преподавашя сохранена и здЪсь и, 
низшую половину средняя нрофессюнальнаго образовашя ученикъ 
можетъ продолжать съ 12 лЪтъ, а высшую —  съ 14 л’Ьтъ. Курсь 
въ средннхъ училищахъ низшая разряда —  трехгодичный, только 
въ школахъ торговая мореплавашя онъ сокращается до 2-хъ л'Ьтъ. 
Въ школахъ же высшая разряда онъ тоже трехлйтшй, но къ нимъ, 
какъ и къ техническим!, * училнщамъ могутъ быть добавляемы и 
Bbiciuie и приготовительные классы.

О состояши средняго и низшая профессиональная образовашя 
можетъ дать представлеше нижеследующая табличка, которая отно
сится къ 1902 г.
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Особенно усиленный спросъ на профессшналыюе образована 
появился въ обществ  ̂ опять-таки после китайско-японской войны. 
Такъ школъ торговая мореплавашя, школъ ремесленныхъ учени- 
ковъ и дополнительныхъ школъ въ 1892 г. почти не существовало; 
число промышленныхъ и торговыхъ школъ увеличилось почти въ 
5'разъ, а число земледельческихъ более, чемъ въ 8 разъ. Что же 
касается до числа учениковъ, получающихъ среднее професпональ- 
иое образоваше, то въ 1892 г. ихъ было 2934 человека, а въ 
L902 г., какъ мы видели 57.596, т. е. увеличеше произошло чуть 
ли ие въ 20 разъ.

Конечно, не на все школы жизнь продъявляетъ одинаково 
болышя требовашя; наибольипй спросъ оказался на учениковъ ком
мерческихъ училищъ и училищъ торговая мореплавашя. Наибольшее 
же разнообраз1е по спещалыюстямъ наблюдается въ училнщахъ тех- 
пическихъ, при которыхъ открыто много снешальныхъ отделены!: 
строительный, металлургичесшя, кораблестроительный, электротехни- 
ческ!я, плотничныя, столярныя, ярныя, прядилыю-ткацмя, кра- 
сильныя, керамическая, фабрикант лака, декоративный и др. Низ- 
ппя сельскохозяйственныя школы бываютъ посвящены обыкновенно 
одной какой-нибудь отрасли хозяйства: шелководству, лесоводству, 
ветеринарш, рыбоводству, земледелш. Въ школахъ торговая море- 
плавашя имеются два отделешя: отделenie мореходное и отделеше 
торговыхъ механиковъ. Для того, чтобы преподаваше носило практи
чески характеръ при всехъ названныхъ училшцахъ имеются соответ
ственный мастершя, опытныя поля, фермы, сады, огороды, пасеки.

Военному воспитанно Япошя какъ мы видели, тоже уде- 
ляетъ особое внимаше, но среднихъ военныхъ училищъ, въ роде 
нашихъ корпусовъ, здесь очень мало, и они начинаютъ появляться 
лишь за самое последнее время. Теперь такихъ школъ въ Японш 
шесть; поступать туда можно тринадцати летъ; курсъ трехгодичный, а 
потому уже шестнадцати летъ ученики переходятъ въ центральную 
приготовительную токШскую школу, где приходится пробыть два 
года; затЬмъ молодые люди поступаютъ на годъ въ полкъ въ 
чине сержантъ-маюровъ, откуда опять постунаютъ для нродол- 
жеиш курса въ военную школу и, наконецъ, после несколькихъ 
месяцевъ практическихъ работъ получаютъ чинъ лейтенанта.

Говоря о ирофеспональномъ образованш нельзя не упомянуть
о профессюнальныхъ школахъ съ общеобразовательными отделе- 
шями, предназначенный для обучешн слепыхъ и глухихъ. Такихъ 
школъ теперь 16. Каждый ученикъ, по желашю родителей, мо-

Очерки по IIстор!п Японскаго народа. 1$
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жетъ изучать въ нихъ одну или двЪ специальности. С.тЬпые могутъ 
избрать ce6t выкалываше, массажъ и музыку; глухю— рисованье, 
токарное, столярное н швейное мастерства. Профессюнальный курсъ 
занимаетъ пять лЪтъ, и только обучеше массажу оканчивается въ 
три года. 13ъ этихъ школахъ слЪпыхъ и глухихъ насчитывается 
въ настоящее время 79 преподавателей и 797 учащихся. •

Но среднимъ технпческимъ образовашемъ не заканчивается 
циклъ профессюнальнаго образовашя. ТЪ молодые люди, которые 
оканчиваютъ среднюю школу и не попадаютъ въ высшую среднюю, 
являющуюся, какъ мы видЬли, переходной ступенькой къ универ
ситету, могутъ поступить въ одно нзъ высшнхъ спещальныхъ заведеиш. 
Таковыхъ iiMteTCH 15 меднцинскихъ, 1 5 юридическихъ и нолитико- 
экономическихъ, 6 лнтературныхъ, 2 естествонно-научныхъ и 11 
по разнымъ другимъ снещальностямъ. На нЬкоторыхъ изъ этихъ 
школъ мы остановимся подробнее.

Въ каждой изъ меднцинскихъ школъ iiMterai два отд'Ьлешя: 
медицинское и аптекарское, —  на первомъ учатся четыре года, на 
второмъ три. Постановка дЪла вполнЪ удовлетворительная, и гро
мадное большинство врачей, практикующихъ въ Япоши, выходить 
именно изъ этихъ школъ.

Токгйская школа иностранныхъ языковъ имЪетъ трехгодичный 
курсъ. КромЪ языковъ ученики этой школы могутъ слушать по вы
бору политическую экономно, государственное право или педагогику. 
Наплывъ желающихъ поступить очень великъ, a пом^еше тЪсное 
такъ, что ежегодно приходится отказывать свыше 150 человЪкъ. 
Школа пм-Ьетъ 45 преподавателей, изъ которыхъ 11 иностранцевъ. 
Въ 1902 г учащееся избрали себЬ: 57 челов’Ькъ аншйскШ яз., 
54— французскш, 55— нЪмецкш, 61— русшй, 14— итальяншй, 
23 —испанскШ, 40— китайскш, 17— корейсми.

Для подготовки завЪдующихъ фабриками и заводами им-Ьется 
въ ToKio высшая техническая школа, въ которой читаются слЪдую - 
mie курсы: электротехника, хим1я, промысловая гипена, промысловая 
эконом]я, красильное и ткацкое д’Ьло. Зд'Ьсьже имеется отз/Ьлеше для 
подготовки преподавателей въ низшихъ и среднихъ техническихъ 
школахъ. Подобная же школа въ настоящее время устроена еще въ 
Ocast, центра японской промышленности. Вл1яше этихъ школъ на 
pa3BHTie японской промышленности считается огромнымъ. Такъ, 
указываютъ на ц’Ьлый рядъ усовершенствован!!!, введенныхъ питом
цами этихъ школъ въ глазированье посуды, въ окраску матерШ, въ 
выделку шелка и т. д.
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О высшей коммерческой школ*, равно какъ о высшей рыболон
ной н рыбоводной, мы уже говорили въ другихъ м’Ьстахъ настоящей 
работы.

Не забыты и искусства. НослЪ нзучешя вопроса о постановке 
преподавашя искусствъ въ ЕвропЪ, въ 1888 г. была открыта „То- 
кшская-школа изящныхъ искусствъ". Она распадается въ настоящее 
время на пять отд1;лешй: живописи, техническая рисованья, скуль
птуры, архитектуры и иромышленныхъ искусствъ. На этомъ посл*д- 
немъ отд'Ьлеши поставлены гравпрованье по металлу, литейнное дЪло 
и лакированный работы. На каждомъ отделены! ученье продолжается 
пять л*тъ, изъ которыхъ одинъ годъ уходитъ на подготовительный 
курсъ, а четыре —  на основной, им*юнцй дЪло только со сиещаль- 
ными предметами. Бъ 1901— 2 г. названное учебное учреждеше 
имЪло 41 преподавателя нрп 313 учащихся.

Немало имеется также частныхъ учреждешй, посвящающихъ 
свою работу также преподаванш искусствъ. Наибо.тЬе важнымъ нзъ 
нихъ сл-Ьдуетъ признать 1>пджитсупнъ, во глав* которая находится 
Какасу Окакура. Главной, своей задачей это учреждеше ставитъ 
болЪе глубокое согласоваше европейская искусства съ идеалами 
японской жизни. Наконецъ, учениковъ берутъ и мнопя частныя 
студш.

Въ 1883 г. была открыта въ Токю же „Музыкальная академ1яи, 
гд* въ настоящее время нмЪется три отдЪлешя: вокальное, инстру
ментальное п композиторское. Усиленное внимаше обращено здЪсь 
на подготовку учителей п+.шя и музыки въ средней и низшей гпкол1>. 
Въ 1901— 2 г. здЪсь числилось 331 учащихся при 42 препода- 
вателяхъ КромЪ названная учреждешя, въ Японш н1т> другой 
школы, гдЪ бы можно было получать систематическое музыкальное 
образоваше, но зато образовано множество музыкальиыхъ общестнъ, 
которыя находятся въ самой Иеной связи еъ токшской музыкаль
ной академ1ей, вл1яи1е которой, такимъ образомъ, оказывается весьма 
значительными Надо заметить кстати, что на музыку и ntuie въ 
систем* общая воспиташя въ Япоши обращено серьезное внимаше. 
а потому музыкальная акаде»пя пграетъ въ жизни японской школы 
большую роль.

Мы уже не разъ указывали, что въ д*л* народнаго образованы 
общественнымъ енламъ въ Японш, не смотря на докучливый над- 
зоръ со стороны министерства, данъ большой просторъ. Такъ, все

*
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низшее образоваше отдано почти целикомъ въ руки общественныхъ 
организацш; почти все спещальное образоваше опять-таки находится 
въ рукахъ или органовъ местнаго самоуправлешя, или спещаль- 
ныхъ добровольныхъ союзовъ, или частныхъ лицъ. Вл1яше обще
ственныхъ организацШ на ростъ средняго образовашя очень велико. 
Наконецъ, и въ высшемъ образовали общественной инищативе также 
данъ широкий просторъ. На этой почве выросли здесь два замеча- 
тельныхъ учреждена. Это именно Кейо Гиджику, частный универси- 
тетъ, основанный еще въ 1858 г. известнымъ писателемъ и обще- 
ственнымъ деятелемъ Юквди Фукузавой, и сенмонская школа,, осно
ванная въ 1882 г. графомъ Окумой, однимъ изъ выдающихся го
сударственныхъ деятелей Япоши. Оба эти учреждешя находятся въ 
ToKio и стоятъ того, чтобы объ каждомъ изъ нихъ сказать несколько 
словъ въ отдельности.

За все время существовашя Кейо Гиджику, черезъ руки его 
воспитателей прошло более 10.000 учениковъ. Съ самого своего 
основашя школа эта была проводникомъ заиадно-европейской науки. 
„Наша образовательная система", говорится въ одномъ изъ издашй 
названная учреждешя: „построена на началахъ, принятыхъ ныне 
на западе. Японше и кнтайше классики не содержать ничего, что 
заслуживало бы внимашясъ точки зрешя современной науки. Но такъ 
какъ для знашя современной родной литературы японецъ долженъ 
знать китайше идеографы, то обучеше имъ введено въ нашу 
школу“ ... Вообще, руководители Кейо Гиджику восторженно относи
лись всегда къ западно-европейской науке. „Причина", писали они 
еще много летъ тому назадъ: „по которой западная наука за- 
служиваетъ более серьезнаго вннмашя, состоитъ въ томъ, что она 
основана на знаши природы, что она бросаетъ светъ на челове
чество и даетъ направлеше его жизни. Позитивная, точная и ясная, 
она достойна того, чтобы ее изучалъ каждый человекъ. Въ сущно
сти говоря, это— изучеше природы"...

Эта идея была положена въ основу всей воспитательной системы, 
созданной знаменитымъ Фукузавой. Еще передъ пачаломъ шестиде- 
сятыхъ годовъ, когда изучеше чужестранпыхъ языковъ преследо
валось, какъ государственное преступлеше, въ Кейо Гиджику пре
подавался и англШшй и голландш» языки. Въ 1860 г. она вы
пустила англо-японсмй словарь, но число книгъ на аншйскомъ 
языке было ничтожно; оне имелись лишь въ двухъ экземплярахъ 
и жадно переписывались учениками школы. Только въ конце 
шестидесятыхъ годовъ библютека Кейо Гиджику сразу обогати
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лась целыми сотнями томовъ американскихъ научныхъ произ
ведешь

Въ 1889 г. при школе открыты были универснтетше курсы 
и Кейо Гиджику сделалось полнымъ учебнымъ заведешемъ. Въ нее 
поступаютъ дети, прошеднпя два класса высшей начальной школы. 
Въ теченш семи летъ продолжается здесь курсъ средняго учеб
наго заведешя, на университескомъ же отд'Ьлеши обучеше идетъ 
нъ течен1и лишь трехъ летъ. Такимъ образомъ, попадая въ учи
лище 13 л'Ьтъ, ученикъ оканчиваетъ полный курсъ ученья къ 23 
годамъ, т. е. значительно раньше, чемъ въ нмператорскомъ уни
верситет. ЗатЬмъ, питомцу Кейо Гиджику никогда не грозитъ опас
ность остаться за бортомъ школы, при переходе отъ одной ступени 
образовашя къ другой, какъ это нередко случается съ питомцами 
правительственной средней школы. И  въ этомъ онять-таки заклю
чается огромное преимущество Кейо Гиджику. Это единство системы 
образовашя должно завершиться окончательно, когда, наконецъ, бу- 
бутъ открыта при Кейо Гиджику, какъ это уже и проектировано 
ея руководителями, полная начальная школа и детшй садъ. Тогда, 
ученикъ будетъ иметь возможность проходить все стадш образова
на, не покидая сгЬнъ прштившаго его учебнаго заведешя. Онъ будетъ 
поступать туда 3 —  4 л'Ьтнпмъ ребенкомъ, а выходить 23 л'Ьт- 
нимъ юношей, прекрасно подготовленнымъ къ практической дея
тельности.

Обучеше въ Кейо Гиджику обходится дешево: прихоцянце пла- 
тятъ около 1 1ена въ мЪсяцъ; за интернатъ, правда, берутъ, более 10 
1енъ въ месяцъ, что, но японскому маштабу, цена не маленькая, но для 
частнаго предпр1ят1я все-таки незначительная, и прекрасное это 
учреждеше не могло бы существовать, если бы не получило постоян
ной поддержки со стороны прежнихъ своихъ учениковъ,

Самая школа расположена въ прекрасной местности. „Съ фа
сада", разсказываетъ проф. Вейлерзее: „открывается чудный видъ 
на паркъ Хибы до самой Чиногавы, а со двора виднеются за зим
ними рощами и белоснежными сельскими домиками, воздушныя вер
шины Фуджи“ ... Но внутреннее убранство школы отличается край
ней простотой, не представляющей ни удобствъ, ни комфорта. „Го- 
лыя стЪны классовъ, плохо выбеленный, грубой работы обстановки. 
Треть учениковъ состоять интернами, и дортуары тесны для нихъ и 
неудобны".

Самая постановка воспиташя и образовашя очень хороша. Про
граммы отличаются большою продуманностью даютъ ученикамъ,
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очень многое но вместе съ Имъ не отмимаютъ у нихъ слишкомъ 
много времени: лекцш продолжаются не более трехъ-четырехъ ча- 
совъ ежедневно. Преподавательшн трудъ оплачивается не многимъ 
ниже, чемъ въ императорскомъ университете, благодаря чему школе 
удалось привлечь хоронля педагогичешя силы. Усиленное внимаше 
обращено на физическ1я упражнешя. „При школе существуетъ сне- 
щальный залъ для стрельбы и бокса, громадный участокъ для лаунъ- 
тенниса, площадка для гимнастики и военныхъ упражненш, а для 
восельныхъ гонокъ открытое море. Зато результаты воспиташя въ 
физическомъ отношенш безукоризненны, такъ какъ почти н^тъ слу- 
чаевъ заболевашй“ ...

Университетское отд’Ьлеше состоитъ нзъ трехъ факультетовъ: но* 
литико-экономическаго или финансоваго, юридическаго и литера- 
туриаго.

Большое внимание обращено также на практическое воспитание 
учениковъ. Такъ, ученики средняго возраста обязаны сами убирать 
дортуары, покупать себе чернила, перья, бумагу, „чтобы знать цену 
деньгамъ“ ... Въ старшемъ отделении имеются уроки по калнграфш, 
порядку, счетоводству. Съ 1874 г. устраиваются публичпыя конфе- 
ренцш для упражнешя учениковъ въ публичномъ выраженш евоихъ 
мыслей. Эти конференцш посещаются большимъ количествомъ моло- 
дыхъ людей. Заметимъ еще, что изъ преподавания принцишально 
исключены все релипозные догматы, и все дело поставлено на фун
даменте утилитаризма, въ чемъ несомненно и сила, и слабость школы. 
Оставаясь вернымъ этому принципу, Кейо Гиджику стремится раз- 
сеевать научныя данныя въ широкихъ общественныхъ кругахъ. Такъ 
ому принадлежите инициатива по устройству вечерней коммерческой 
школы, где обучаются грамоте приказчики, разносчики и друпе 
деятели торговаго Mipa.

Сенмонская школа графа Окумы, наоборотъ, школа строго на
циональная: среди преподавателей ея нетъ ни одного иностранца, 
все предметы читаются исключительно наянонскомъ языке. Какъ ни 
трудно проводить въ жизнь это последнее требован1е, но оно 
темъ не менее проводится неукоснительно, такъ какъ основатель 
этой школы одной изъ евоихъ задачъ ставилъ выработку японскаго 
научнаго языка.

Школа стоите очень высоко и въ глазахъ общества и въ гла- 
захъ правительства, хотя дипломъ ея не даете правительственныхъ 
правъ и даже права поступления въ университете. Наемные экза
мены въ сенмонскую школу гораздо строже, чемъ правительственные
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экзамены въ высшее отдаете средней школы, открывающее доступъ 
въ уннверситетъ. Отборъ учениковъ, благодаря этому, здесь очень 
xopomifi. Школа платная, но плата совершенно незначительная; 
напр., за полный пансшнъ уплачивается 4 —5 руб. въ месяцъ. Со
образно съ этимъ и весь строй жизни студента отмечается необыкно
венной простотой: „молодые люди спятъ въ повалку по 5, 6 чело
векъ въ одной каморке, питаются овощами, 3 раза въ неделю рыбой 
н одинъ разъ мясомъ“ . Главной задачей сенмонской школы является 
подготовка контингента мо.юдыхъ людей къ „политической жизни", 
т. е. способныхъ выполнять функщй администраторовъ, депутатовъ, 
журналистовъ.

И  та, и другая изъ описанннхъ здесь школъ выпустили изъ 
своихъ стенъ целый рядъ выдающихся общественныхъ деятелей. 
Въ школе Фукузавы число учащихся достигаетъ до 2.000, въ школе 
графа Окумы до 3.000 человекъ.

Есть и еще целый рядъ частныхъ учебныхъ заведешй, даю- 
щихъ своимъ питомцамъ высшее образоваше, если пе общее, то спе- 
щальное. Между ними можно назвать Дошиша, основанную въ Kio- 
то въ 1875 г. Дусо Ншдуснмой, получившимъ хрнсианское вос- 
питаше въ Америке. Бъ высшемъ— университетскомъ курсе здесь 
имеются отделешя политики, законодательства и литературы. Здесь 
же имеется богословская семинар1я, обыкновенная школа, средняя 
школа для девочекъ, библштока, школа для нянекъ и госпиталь. 
Число окончившихъ университетскую часть школы превышаетъ
1.000 человекъ. Заслуживаюсь упомннашя также два будд1йск!е 
университета п множество мисноперскихъ школъ.

Внешкольное образоваше народа поставлено очень слабо. Но 
въ немъ въ виду широкаго развтчя и разнообраз1я школьной си
стемы. въ виду, какъ мы увидимъ, снльнаго распрострапешя среди 
народа перюдической прессы, въ виду необычайной легкости, съ ко
торой частными ус1шями организуются театры, выставки, лекцш, 
не ощущается такой большой надобности, какъ въ техъ странахъ, 
где эти элементы или отсутствуютъ, или стеснены до крайности. 
Впрочемъ, многочисленныя общества народнаго образовашя, 
куда вступаютъ по только педагоги, но и вообще лица, со
чувствующая просвещенш народа, делаюсь не мало п для вне- 
школьнагообразовашя народа. Мнопе нзъ мелкихъ обществъ тако
го рода соединяются въ союзы, а крупные паоборотъ устраиваюсь
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фп.щлы. Библштечное дело развито слабо: общественныхъ библю- 
текъ насчитывается не более 50.

Въ виду той роли, которая отведена Яношей въ деле народ
наго образовашя административному воздействш, нельзя въ этомъ 
очерке не сказать объ оргашшцш самого министерства народнаго 
просвещешя. Въ админпстративномъ отношенш оно распадается на 
семь департаментовъ: казначейство, общественные документы, ком- 
пиляцш, учительше дипломы, учительшя ненеш, доклады, архивъ. 
Задачи этого министерства оказываются, поистине, огромными: оно 
приглашаетъ на службу учителей, следить за пронзводствомъ въ 
чины, персмещаетъ преподавательски"! нерсоналъ съ места на ме
сто, даетъ отставки, выдаетъ учительше дипломы, разематрнваетъ 
и одобряетъ книги и карты, занимается составлешемъ и компилн- 
ровашемъ учебниковъ, назначаетъ neuciii учителямъ и семьямъ 
умершихъ учителей— и т. д., и т. д.

Министерство народнаго просвещешя представляетъ императору 
ежегодно отчетъ о состояши народнаго образовашя въ стране, и 
въ этихъ отчетахъ помещается много ценныхъ статистическихъ 
данныхъ.

Раньшо министерство народнаго просвещешя носло расходы 
лишь но содержант канцелярш и высшихъ учебныхъ заведешй. 
Теперь оно принпмаетъ участие въ содержали и низшихъ, и сред- 
нихъ, н спешальныхъ школъ. Вообще бюджетъ его сильно возросъ 
за последнее время. Въ 1901— 1902 гг. министерство истратило 
на текущее расходы 4.740.250 ieub, наэкстраординарныо 1.487.999 
iein>, а всего (3.228.249 ieub. 06m,ift же расходъ по народному 
образовашю достигъ вь томъ же 1901 —1902 г.г. до 50 миллю- 
новъ, т. с. больше чемъ удвоился за последнее пятилет1е. Изъ 
этой суммы на начальное обучеше было истрачено 29.81.5 717 
ieHb. Заметимъ, что значительную сумму представляютъ доброволь- 
ныя пожертвовашя. Въ 1890 г. было пожертвовано на дело народ
наго образовашя 457 тыс. 1енъ, въ 1896 г.— 7G5 тыс., въ 
1901 — 1902 гг. уже 1.705.000 ioub. Кроме того, жертвуются 
участки земли, книги и наглядный noco6ifl. Очевидно, что организа
ция всей постановки народнаго образовашя здесь такова, что воз- 
буждаетъ къ себе полное довер!е общества, и, несмотря на бюро
кратическую опеку, все же оставленъ большой просторъ обществен- 
нымъ силамъ и большой контроль въ виде свободной печати.
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Имущества, принадлежащая школамъ. (капиталы, земли, строе- 
1Ш1, обстановка) достигаютъ въ настоящее время почтенной цифры 
въ 81.166.972 1ена. Кроме того, съ 1899 г. образованъ, по импе
раторскому указу, спещальный фондъ на дело народнаго образова
шя. Изъ этого фонда отпускаются средства на школьное дело горо- 
дамъ, деревнямъ, союзамъ городовъ и школьнымъ союзамъ. „Хо 
тя", говорнтъ оффищальный отчетъ: „немного времеии прошло съ 
т'Ьхъ поръ, какъ учрежденъ особый фондъ, но онъ уже оказалъ 
значительную помощь для развит народнаго образовашя, въ част
ности для оборудовашя обыкновенныхъ начальныхъ школъ и изо- 
щрешя учителей, и далъ возможность каждому фу и кену успешнее 
вести просветительную деятельность".

ХГодводя теперь общш итогъ всему сказанному, мы должны при
знать, что постановка народнаго образовашя въ Японш является во 
многихъ евоихъ частяхъ выдающейся и но уступаетъ наиболее куль- 
турнымъ государствамъ Европы. Такова вся организация начальнаго 
народнаго образовашя, таково все техническое образовало, начиная 
отъ низшаго и кончая выс-шнмъ. Но среднее и высшее общее обра
зовало все еще оставляете желать очень многаго. Но хотя Япошя 
начинаете только жить по-новому, она уже показала, что она готова 
па огромныя жертвы тамъ, где идетъ вопросъ о развит нацшналь- 
яой силы. За коротш полъ-столет она успела ужо дать рядъ вы
дающихся ученыхъ, сумела самостоятельно поставить и развить це
лую область научнаго знашя (сейсмолопю). Нетъ основашй ду
мать, что она на этомъ остановится. Напротивъ, все данныя гово- 
рятъ за то, что прогрессъ будете подвигаться и впередъ съ такою 
же энергюй; и сроднее и высшее общее образоваше сумеютъ отлить 
для себя новыя, более целесообразный формы жизни и деятель
ности.

Но какъ ни сильно меняются самыя формы образовашя, какъ 
ни европеизируются оне, духъ воспитанш въ Япоши остается преж- 
нимъ. Янонецъ въ этомъ отношенш глубоко веренъ себе. Въ 
Европе, какъ совершенно справедливо замечаете г. Хирнъ, воспи
татель стремится развить у своего ученика его индивидуальный спо
собности и личный характеръ для того, чтобы создать изъ него не
зависимая н сильная человека; напротивъ, въ Япоши воспиташе 
стремится приготовить человека не къ независимой индивидуальной 
жизни, а развить въ немъ наибольшую способность къ совмёстнымъ
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д15йст1шшъ, къ кооперацш. Съ ранняго детства, еще въ семье ре
бенку предоставляется большая свобода подъ единственнымъ усло- 
в1емъ, чтобы онъ не приносилъ вреда ни себЬ, ни другимъ: его 
охраняютъ, но не стесняюсь; его уговариваютъ, но редко прибе* 
гаютъ къ принуждешямъ. Наказаше назначается въ техъ редкихъ 
случаяхъ, когда оно является безусловно необходимыми но даже 
и при такихъ услошяхъ весь домъ, не исключая слугъ ходатай- 
ствуетъ, по издревле установившемуся обычаю за маленькаго безо
бразника. Секутъ при этомъ ребенка очень редко и то въ низшихъ, 
наиболее грубыхъ классахъ. Обыкновенно устрашающую боль вы
зываюсь при помоши прижигашй ватой. Запугиваюсь ребенка бранью 
или укоризненными взорами считается недопустимымъ: всякое на
казание должно быть паложено, насколько возможно, совершенно 
спокойно. Дать подзатыльникъ ребенку за какую бы то ни было 
провинность, это значить показать свою невоспитанность и вуль
гарность.

Не принято также наказывать ребенка лншешемъ игры, кушанья 
или какого нпбудь удовольств|'я. Общепринятая этика повелеваетъ 
быть съ детьми терпеливымъ. Дисциплина начинается въ школе, но 
первоначально она здесь такъ легка, что едва ли даже и можетъ 
быть названа дисциплиной: учитель выступаетъ не столько въ роли 
учителя, сколько въ роли старшаго брата; кроме публичпаго вы
говора другихъ наказашй не практикуется. Всякое ссЬснеше но от- 
ношешю къ ребенку налагается главнымъ образомъ съ соглаия об
щественная мнешя класса, и искусному учителю остается лишь 
направлять это общественное мнеше. Такимъ образомъ каждый 
классъ номинально управляется однимъ или двумя маленькими на 
чальниками, избранными за ихъ умъ и характеръ. и когда при
ходится сделать какое-нибудь непр1ятное распоряжеше, то оно де
лается черезъ одного изъ этихъ маленькихъ начальниковъ. Такимъ 
образомъ уже на раннихъ ступеняхъ школьной жизни начинается 
дисциплина общественная мнешя, давлеше общей воли. Въ стар- 
шихъ классахъ давлеше это слегка увеличивается, а въ выспшхъ 
по своему положенно школахъ оно оказывается еще сильнее, при 
этомъ правящей силой является неизменно не индивидуальная воля 
учителя, а общественное мнеше класса.

Въ средней школе учнники становятся серьезными, и обще
ственное мнеше класса достигаетъ такой силы, что даже учителю 
приходится склоняться передъ ними: иначе ему грозитъ нзгнаше. 
Каждый классъ въ средней школе имеетъ своихъ выборныхъ, ко
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торые являются носителями н хранителями моральная кодекса 
большинства,— традицюннаго образа д'Ьйств1я. Здесь никогда не 
бываетъ такъ, чтобы жизнью класса руководили одинъ или  н и ск о л ь 

ко к о н о в о д о в ъ ; напротивъ всо должно быть подчинено обществен
ному мненш класса, которое является здесь страшной силой.—  
Ученикъ, который сознательно или безсознательно оскорбилъ эту 
силу, внезапно увпдптъ себя совершенно пзолированпнмъ. Никто 
не перемолвится съ нимъ хоть бы однимъ словомъ даже за сте
нами школы, до т+>хъ поръ пока онъ но принесетъ публично сво
его оиравдашя или своего покаяшя. Если ему не удалось прими
риться съ классомъ, то остракизмъ, на который онъ оброченъ, со
храняется среди товарищей и после школы па долгое время даже 
тогда, когда обстоятельства совершенно изменились, и человЬкъ 
усп’Ьлъ завоевать себе полное дов^ле. И  этотъ классный надзоръ 
товарищей, дЪйствующ1й въ течеше целая ряда л’Ьтъ, застав
ляем юношу отбросить всякую эксцентричность, всякое нроявле- 
nie своей индивидуальности, делаетъ его замкнутымъ, молчалнвымъ 
и сдержаппымъ. Черты эти поражаютъ невольно всякаго, кому 
приходилось иметь непосредственныл отношешя съ высшими шко
лами страны. Такимъ образомъ на всемъ пути своего восниташя 
онъ пр]учается чувствовать теснейшую зависимость отъ тЪхъ об
щественныхъ груипъ, среди которыхъ и съ которыми ему прихо
дится жить. 11 безъ этой привычки ему было бы трудно справлять
ся съ живою действительностью, когда онъ покинетъ университета 
и выйдетъ на широкое поприще общественной деятельности. Тутъ 
на его волю и личность выступаетъ много настойчивыхъ претен- 
дентовъ: семья, парт1я, правительство, и ко всЬмъ этимъ труп- 
памъ личность молодаго японца становится въ положеше глубокаго 
подчинешя и преданности въ силу тгЬхъ основныхъ идей, которыя 
привиты ему съ самаго рапняго детства культомъ ноклонешя пред- 
ковъ. Духъ воспиташя такимъ отразомъ не изменился, остался 
прежнимъ, нащональнымъ, японскимъ.

Мы видимъ, какой огромный трудъ приходится нести темъ мо
лоды к ъ людямъ, которые мечтаютъ достигнуть и достигаютъ выс
шая образовашя. Немудрено поэтому, что среди оканчивающихъ 
университета и сиещальныя высння школы встречается много сла- 
босильныхъ,малокровныхъ, истощенныхъ. Правительство пытается бо
роться съэтимъ путемъ широкой постановки гимнастики и вообще физи-
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ческихъ упражнешй, а также начинаете усиленно следить за ги- 
пеной школы, но детшй и юношешй организмъ оказывается на
столько перенагруженнымъ работой, что все указанный меры явля
ются въ общемъ палл1ативами. Физическое истощеше учащихся 
ложится темнымъ иятномъ на современную японскую школу.

Въ тяжелыя услов1я далее ставите учащихся та новая школь
ная обстановка, которая для большинства школъ заимствована отъ 
культурныхъ государствъ Европы и Америки. Особенно въ этомъ 
отношенш страдаютъ девушки. „Большинство новыхъ школьныхъ 
зданш“ , разсказываетъ г-жа Алиса Бэконъ: „снабжено скамьями 
и столами, по образдамъ 'принятыхъ въ американскихъ школахъ. 
Мнопя изъ этихъ здашй отапливаются печами и каминами. Уче
ницы въ большинстве случаевъ носятъ японскую одежду, которая 
зимой достаточно тепла для ношешя ея въ комнатахъ, но corpt- 
ваемыхъ искусственно. Этотъ теплый костюмъ въ натопленной ком
нате заставляете ребенка потеть и простужаться затемъ при вы
ходе безъ верхняго платья на свЪжш воздухъ. Уже изъ-за одной 
этой причины возникаютъ мнопя болезни, которыя могутъ быть 
предотвращены лишь после того, какъ болео продолжительный 
опыте научите, какъ сочетать костюмы Востока и Запада для нри- 
способлешя къ новымъ услов!ямъ жизни перваго“ ... Такимъ обра
зомъ и здесь еще предстоите японскому обществу огромная рабо
та; но опять-таки нетъ основашй думать, чтобы молодая Япошя 
не вышла победительницей и изъ этихъ затруднешй: столько интел- 
лигентныхъ силъ успела она мобилизовать за последнее время на 
общественную работу.

И,

За стенами школы передъ японцемъ развертывается широкая 
общественная деятельность. Руководителемъ и советникомъ созна
тельная впонца является здесь главнымъ образомъ першдическая 
пресса, которая къ данному моменту достигла огромная роста и 
пышная разцвЬта.

„Въ  Японш“ , говоритъ г. Чэмберленъ: „пресса сделалась 
ныне, къ добру или злу, большою силой и пршбрела, можно сказать; 
значеше четвертая государственная учреждешя въ стране11.

И  немудрено: журнальная работа привлекала къ себе лучпйя 
силы японской интеллигенцш. Если просмотреть бюграфш японскнхъ



189

государственныхъ и общественныхъ деятелей, то мы увидимъ, что 
большинство ихъ получило свой общественный закалъ и воспиташе 
именно на журнальной и газетной работе Въ самомъ деле, въ те • 
чеши многихъ летъ были журналистами и Юкю Озаки, который 
былъ потомъ министромъ народнаго просвещешя, а теперь является 
главой конститущонной партш въ палате представителей, и баропъ 
Суематсу, не разъ получавшШ въ различныхъ кабинетахъ ответствен
ные министерше портфели. Точно также издателями газетъ были и 
Хара, бывшш министръ путей сообщешя, и Коматсобара, выдвинув- 
нпйся затемъ въ роли товарища министра внутреннихъ делъ при 
кабинете маркиза Ямагата и т. д. и т. д.

Трудно было бы перечислить услуги, которыя были оказаны по
литической прессой общественной жизни страны. „Можно съ досто
верностью сказать", заявляетъ г. I. Тебла: „что въ настоящее время 
ни одна важная реформа, ни одна значительная перемена въ поли
тике не обходится безъ шшщативы печати или безъ ея поддержки".

Заметимъ, кстати, общее признаше, что задорный и дерзкий 
тонъ по отношенш къ правительству очень сильно понизился съ 
техъ поръ, какъ законодательными правилами 1897 п 1900 г. съ 
японской прессы были сняты последшя цензурный колодки.

Но сила японской прессы заключается не только въ томъ, что ей 
удалось привлечь къ своей работе лучння силы японской интелли- 
генцш, но и въ томъ, что она по своей цене стала доступной самымъ 
широкимъ кругамъ населешя. Действительно, какъ было показано 
выше, цена японской газеты незначительна, а потому почти все 
городское населеше читаетъ газеты. Нередко можно встре
тить съ газетой въ рукахъ даже дженирикшу... Газетпыя новости 
ловятся съ жадностью.

Не только огромная розничная продажа и масса объявленш спо- 
собствуетъ крайнему удешевлешю газеты и проникновенш ея даже 
въ самые бедные слои населешя, но и чрезвычайно скромныя суммы, 
которыми оплачивается трудъ' газетнаго и журнальная , Mipa. 
Въ самомъ деле, нередко бываетъ такъ, что „ передовики“ въ боль- 
шихъ газетахъ довольствуются ]00 руб. въ месяцъ, заведуюице 
отделами около 40ieHb, репортеры— около 30 ieHb. Бумага выбирается 
самая дешевая, а наборщикъ получаетъ очень скудное вознаграждеше: 
не более полъ-ieHa въ сутки, при чемъ дети, помощники его, рабо- 
таютъ прямо изъ-за одного хлеба,-

Заметимъ еще, что на газетномъ и журнальномъ промысле даетъ 
себя чувствовать та особенность японской жизни, которая позволяет-!.
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съ необычайной легкостью и съ небольшимъ капиталомъ организовать 
довольно значительное предпр1ят!е. Но эта же дешевизна продпр1ят!я 
способствуетъ вместе съ гЬмъ появлешю целаго ряда крайне неустой- 
чпвыхъ д'Ьлъ. Мнопя изъ газетъ и журналовъ такъ же быстро 
исчезли, какъ и появились. „Въ особенности журналы,— замечаете 
г. Тебла,— нарождаются целыми роями, какъ микроскопически мошки 
ранней весной. Янон'пы зовутъ ихъ „буйю“ и, по японскому дву- 
стшшю, они утромъ родятся, чтобы вечоромъ умереть"...

Съ другой стороны, эта легкомысленность и легкость, съ которой 
образовываются газетный и журнальный предпр1ят1я являются при
чиной того, что па рынокъ ̂ выбрасывается немало недоброкачествен- 
наго матер1ала.

Однако, благодаря общему высокому уровню культуры страны, 
благодаря совершенно свободной конкурренцш, обусловленной иолнымъ 
отсутств!емъ цензуры, все эти нежелательныя стороны жизни нечат- 
наго слова не могутъ разростаться до сколько нибудь значительной 
величины, и свободная пресса Япоши является какъ украшешемъ 
родины, такъ и лучшимъ охранителемъ иитересовъ широкнхъ на
родныхъ массъ.

Японцы гЬмъ бол-Ье имеютъ право гордиться своей першдиче- 
ской прессой, что ростъ ея совершился въ чрезвычайно короткш 
промежуток-!» времени. Еще въ начале пятидесятыхъ годовъ не было 
настоящихъ газетъ. Первыо листки, имекнще только некоторое подо- 
6ie газетъ, появились въ конц'Ь пятидесятыхъ и въ нача.тЬ шестнде- 
сятыхъ годовъ.

Но уже въ 1878 году въ Яионш насчитывалось уже 2(50 газетъ 
и журналовъ, выходнвшнхъ въ количестве 28 мпллюновъ экземиля- 
ровъ. Вместе съ гЬмъ и предпр1ят1я эти становились все более и 
более на капиталистическую почву. Особоенно сильный ростъ nepio 
дической прессы замечается съ 1894, после японско-китайской войны. 
Въ 1899 г. общее число газетъ и журналовъ достигло 978, изъ 
которыхъ приблизительно половина была посвящена вопросамъ поли
тики, а вторая половина занималась литературой, pe.nirieii, наукой. 
Въ настоящее время едва найдется хотя одинъ городъ съ 10.000 жи
телей, где бы не было двухъ-трехъ местныхъ органовъ. Правда, 
мнопя изъ провпнщальныхъ газетъ поражаютъ не только скромностью 
своей обстановки, но и крайней нищетой ея.

Военный событ1я, конечно, еще больше увеличили интеросъ къ 
газете и журналу. Въ общемъ, еще до войны г. Дюмоляръ считалъ 
ежедневный выпускъ японскихъ газетъ равнымъ (500—  700 тысячамъ
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экземпляров!.. Ныне же онъ провысилъ, вероятно, миллшнъ. По 
cpaBiieHiio съ Франщей, а особенно съ Аншей н Америкой, этотъ 
тпражъ нельзя считать болыпимъ, но если вспомнить, что вся япон
ская перюднческан пресса выросла у иасъ на глазахъ, то ростъ ея 
придется признать действительно колоссальнымъ. Особенный успехъ, 
конечно, выпадаетъ, какъ и везде, на долю сенсацшнныхъ газетъ. 
Такъ, напр., „Нироку“ расходилась ежедневно въ количестве
150.000 экземпляровъ; заменившая ее „1ородзу“ каждое утро 
выбрасываете 120.000 экз. Но это нсключешя. Обыкновенный же 
выпускъ серьезныхъ ходовыхъ газетъ 30.000 экземпяровъ въ день. 
Само собою разумеется, что тпражъ н!>которыхъ провинцдальныхъ 
газетъ падаетъ до 1500 и даже ниже.

Двумя особенностями японской перюдпческой прессы является, 
во 1-хъ, довольно значительное развит1 англШскнхъ издашй на 
почв:й страны Восходнщаго Солнца, и во 2-хъ, преобладаше жур
нала надъ газетой. Англшская печать настолько прюбрела въ Япоши 
нрава гражданства, что даетъ целый рядъ органовъ, печатающихся 
на англ! йскомъ языкъ и руководимыхъ англшскими журналистами, и 
проникала даже и въ чисто японшя издашя: нередко вы встретите 
японскую газету, въ которой одинъ или несколько столбцовъ напе
чатаны на англшскомъ языке.

Вторая особенность японской перюдической прессы—чрезвычай
ное обил1е всяческихъ журналовъ: ежемесячныхъ, двухмесячныхъ и 
трехмесячныхъ находить себе объяспеше опять-таки въ чисто япон
ски хъ услошяхъ жизни имперш микадо. Мы видели, что широкш 
народный массы существующей констнтущей отстранены отъ поли
тической деятельности; вотъ почему не можетъ ихъ захватывать и 
газета, главная тема которой всегда является политическая злоба 
дня. Но вмесгЬ съ темъ мы видели ту могущую просветительную 
волну, которая за последнее столе™ прокатилась нзъ одного угла 
страны въ другую. Прекрасно поставленное народное образоваше 
разожгло любознательность народныхъ массъ, появилось усиленное 
стремлеше къ самообразовашю, къ продолженпо евоихъ познашй за 
стенами школы. Этой потребности п удовлетвориютъ разнообразные 
журналы, разсеивающдеся по лицу Япошя во многихъ десяткахъ 
тысячъ экземпляровъ. Крайняя дешевизна этихъ журналовъ облег- 
чаетъ проникновеше ихъ въ самые niyxie и небогатые уголкн страны 
Восходнщаго Солнца. Г. Дюмоляръ даетъ еще другое весьма инте
ресное и правдоподобное объяснена этому чрезвычайному росту япон- 
скихъ журналовъ. Онъ указываете на то, что еще пятьдесятъ лете
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тому назадъ, когда Япошя находимась подъ властью шогуновъ нзъ 
рода Токугава, всяшя общественный организацш были запрещены 
строго на строго. Новый режпмъ, конечно, совершенно иначе отнесся 
къ общественной жизни. „Образовалась масса разнообразмыхъ 
обществъ, изъ которыхъ мнопя выпускаютъ свои ежегодники, 
обозр,Ь1пя II т. д“ .

Центромъ японскаго журнализма, какъ и центромъ японскаго 
просвЪщешя является, конечно, столица HMiiepin Токю, а потому 
неудивительно, что именно зд г̂ь сосредоточились редакцш всехъ 
наиболее выдающихся японскихъ газетъ. Такъ, здесь мы находимъ 
оффищальный органъ Ничи-ннчи-шимбунъ (Новейипя извемчя), въ 
которомъ нринимаютъ учаше полтораста человекъ сотрудниконъ. 
Далее следуетъ радикальный органъ Дзи-Дзи Шимпо (Наше время) 
и органъ графа Окумы Хотшп Шимбунъ; либеральная газета Май- 
нитши Шимбунъ (Ежедневный Новости), свободомыслящая 
Тшойя Шимбунъ (Парламентшя и Народный И зветя), консерва
тивный ToKio-Демпо (1еддосскш Телеграфъ) и радикальный Коранъ 
Шимпо (Общественное мнеше).

Книжное дело сделало также очень крупные успехи. Въ 
1900 г. въ Японш было издано книгъ и брошюръ 18.281 на- 
зваше. Изъ нихъ 1.421 были посвящены сельскому хозяйству, 
1.594 юридическимъ наукамъ, 848 политической экономш и ста
тистике, 1.490 торговле и промышленности, 560 географш, 879—  
математике, астрономш и мореходному делу, 469 - естественнымъ 
и прикладнымъ наукамъ, 610— медицине, 365— исторш, 270 — 
философш н морали, 1.230— ррлипи, 692— педагогическимъ во- 
просамъ, 1.662— живописи, 667-^музыке, 2.130— изящной ли
тературе и др.

, III.
Т

Могучимъ средствомъ народнаго воспиташя является въ Японш 
также народный театръ, который пользуется здесь большой свободой. 
Трудно даже учесть вл1яше этого благородная фактора на жизнь 
Страны Восходящаго Солнца.

„ Драматическш сочинешя“ , говорить баронъ Суематсу: „пред
ставлешя ихъ въ тоатрахъ и героически! исторш, содержащаяся въ
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вымышленныхъ пронзведешяхъ, такъ же. какъ и тотъ родъ устных’]» 
разсказовъ о героизме, который пзвестепъ подъ тсрмииомъ гунданъ, 
сыгралъ большую роль въ создашн современной Hnonin. Доблесть 
пашихъ моряковъ и солдатъ въ носледшя войны въ значительной 
Mtpf. воспитаны в.шшемъ на японшй народъ именно такихъ 
произведеши. Конечно, я не игнорирую факта, что, главнымъ обра
зомъ, широкая постановка нашей воспитательно-образовательной си- 

I стемы, а также н традицш сделали нашъ народъ чрезвычайно
лояльнымъ по отношешю къ отечеству и къ императору; но при 

I всемъ томъ утверждаю, что никогда не ол'Ьдуетъ упускать нзъ виду
I вл!яшя на этотъ пародъ драматических!, представлешй; драмати

ческой литературы и романическихъ разсказовъ о гсрояхъ п го- 
роиняхъ.

„Этому есть причина. Въ Hnonin авторами вымышленныхъ или 
драматических!, произведены всегда преследуется идея „поощрешя 
того, что хорошо, и паказашя того, что дурно". Я  знаю очень хо
рошо, что существуютъ противники такого направлены. Они гоно- 
рятъ, что вымышленный сочпнешя должны преследовать художе
ственную цель и обрисовывать лишь реальную природу и реальные 
характеры. Я  пнконмъ образомъ не претендую на оспариваше этого 
мнёшн: по просто утверждаю, что въ Яноши такъ не смотрятъ па 
этотъ вопросъ. Вследсше этого у насъ вымышленны» действующая 
лица, выведенныя въ разлнчныхъ литературных!, произведешяхъ, 
всегда несутъ заслуженную долю паказашя и получаютъ заслуженное 
вознаграждеше, и при этомъ авторы такихъ произведши или испол
нители последннхъ на сцене всегда ставятъ себе целью произвести 
именно въ этомъ направлены глубокое внечатл'Ьше на умы читателей 
или зрителей— и всегда почти этого достигаютъ.

„Главными темами, разрабатывающимися авторами для дости- ' 
жешя такихъ эффектовъ, является высокая лояльность, какъ напр., 
лояльность слугъ по отношешю къ своему господину; большая твер
дость и настойчивость, которая обнаруживается въ деле правосуды 
и справедливости; готовность переносить тязшя страдашя ради до
рогого друга; любовь родителей къ детямъ до самопожертвовашя, го
товность страдать или даже жертвовать собой со стороны жены для 
мужа, матери для сына, дочери для отца, съ целью помочь имъ 
исполнить долгъ по отношешю къ своему господину или хозяину"...

Одннмъ словомъ, театръ въ Японш является школой восниташя 
народнаго духа въ буквалыюмъ смысле этого слова. Онъ игралъ 
такую роль еще тогда, когда вопросъ о постановке всеобщая обу-

Очерки ио исторш Яиопскаго нарогя. 13
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чешя еще не выдвигался на общественную сцену, когда нерюдическая 
пресса еще не существовала, а литература была въ зародыш .̂ 
Тогда японшй театръ былъ, можно сказать, единственной школой 
японскаго народа. Вотъ почему, при новыхъ, глубоко измЪнившихся 
условгяхъ жизнн, при сильной европепзацш многихъ сторонъ повсе- 
дневнаго обихода, японшй театръ остался безъ перем'Ьнъ, сохранплъ 
всЬ свои нащональныя особенности, проявилъ необычайную силу 
сопротивляемости по отношенш къ могущественной волнЪ новшествъ. 
прокатившейся по всей стран1>.

И  еще есть одна ценная особенность японскаго народнаготеатра. Онъ 
неннесенъ филантропами и сторонниками народнаго нросв1>щешя извнЪ. 
Къ нему не приходптся npiy4ать народный массы. Ш;тъ. народный 
театръ зд'Ьсь является дйтищемъ самого народа и настолько Д’Ьти• 
щемъ его одного, что выснпе классы считали для себя предосуди- 
тельнымъ посЬщсшс народнаго театра. „Даже въ настоящее время14. 
зам'Ьчаетъ г. Гессе Вартегъ: „ни одному японскому аристократу, офи
церу или чиновнику не придетъ въ голову посетить какой-нибудь 
изъ общественныхъ тоатровъ“ ... Тймъ больше любнтъ свой театръ 
простой народъ и средше классы городского населешя. Постоянный 
театръ иы найдете почти въ каждомъ изъ мало-мальски иорядочныхъ 
городовъ. По малепькнмъ же городишкамъ, деревнямъ и м'Ьстечкамъ 
путешествуютъ странствуюния труппы. Вездй онъ къ томуже очень 
дешевъ.

Прямымъ продолжешемъ и упрощешемъ театра являются тозе- 
секи, или просто тозе, это чисто японское нацшналыюе учрежде- 
nie. Представьте себЪ наскоро сколоченный досчатый баракъ; укра
шений, ни мебели никакой но имеется; полъ покрытъ циновками, 
но но раздйленъ на ложи; посредшгЬ —• небольшое возвышеше 
для актера. Это и есть шозе, зала, въ которой ирофессюналы-раз- 
сказчпки деклампруютъ свои пов-Ьсти изъ исторш страны (кошаку-шп) 
или па современный злобы дня (гапашика). Последняя професс1я 
сравнительно недавняго нроисхождешя, но первое появлеше на 
этой упрощенной народной сцен’Ь кошакуши нм1’.ло мгЬсто много 
в+>ковъ тому назадъ. Когда активная жизнь страны принадлежала 
однимъ самураямъ, собьтя родной исторш доходили до шнрокпхъ 
народныхъ массъ въ вид  ̂ небольшихъ и случайиыхъ отрывковъ. Но 
лnoHCKiii народъ издавна отличался горячей любовью къ своей ро- 
динй и жадно прислушивался даже къ этпмъ нестройнымъ и слу- 
чайнымъ обрывкамъ своей исторш. На этой потребности и выросла 
професс1я кошакуши, разсказчиковъ историческихъ новостей. По
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общему признанно, эти разсказы съ исторической точки зр^шн 
являются довольно правдивыми: собьтя выбраны, действительно 
им'Ьвшш место на террпторш имперш микадо, обстановка пере
дается съ болынпмъ знашемъ дела; разсказчпку ■— пли даже вер
нее его семье, такъ какъ повести эти передаются по наследству 
отъ отца къ сыну, —  принадлежнтъ лишь литературная и поэти
ческая обработка повести, достигающая нередко очень высокой сте
пени. Каждый разсказчикъ должепъ непременно быть и хорошимъ 
декламаторомъ. Онъ выходить къ свопмъ слушатолямъ только со 
своими голосовыми средствами Въ рукахъ у него вееръ и бу
мажная палочка; первымъ онъ пользуется для того, чтобы придать 
своимъ жестамъ большую выразительность: онъ его то распускаетъ, 
то складываетъ, то повертываете къ себе, то обращаотъ къ зри- 
телямъ; палочкой же онъ отбнваетъ такте въ техъ местахъ раз- 
сказа, где собьтя начипаютъ быстро наростать другъ па друга и 
неудержимо стремятся къ катастрофе. Надо только подумать, какую 
массу псторпческихъ сведешй несутъ эти тысячи разсказчшювъ. 
окружепныя ежедневно многими тысячами слушателей, сколько бла- 
городныхъ взглядовъ и мыслей уснеютъ прнвпть эти истинные и 
своеобразные артисты шпрокнмъ иароднымъ массамъ, сколько эстети
ческая наслаждешя они нмъ дадутъ. Въ одномъ Токю насчиты
вается L80 iiio3e. Правительство нич^мъ не стесняете деятельность 
;»тихъ орнгинальныхъ декламаторовъ; имъ ставится только одно 
yaiOBie, чтобы въ ихъ разсказахъ не было ничего оскорбительная 
для общественной нравственности. Удовольств1е это обходится япон- 
цамъ чрезвычайно дешево: входная плата колеблется отъ 21/2 До й к-> 
посетитель также платптъ грошъ за циновку, если опъ возьметъ ее 
на прокатъ; въ холодную погоду опъ нриплачиваетъ 1‘/2 к. за ящи- 
чекъ съ горячей золой и углями, а за 1 ‘ /э к. получаетъ норцш 
горячая чая. Такнмъ образомъ за 9 к. опъ съ удобствомъ слу- 
шаетъ очень нередко прекраспаго декламатора въ продолжеше 
2— 3 часовъ.

Гапаншка— тотъ же разсказчикъ только на современныя темы и 
часто съ сильнымъ, хотя и грубымъ, юморнстнческнмъ оттепкомъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ газете, журнале, театре 
и евоихъ народныхъ декламаторахъ и, наконецъ, свободной по
литической трибуне, Япошя обладаете могучими средствами вне
школьная образовашя и прнтомъ настолько дешевыми, что они 
доступны самымъ небогатымъ слоямъ населешя. Благодаря этому, 
японская интеллнгешця могла направить все свои силы па школь-

*
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ное дЪло и во многихъ отношешяхъ подняла его на такую вы
соту, на которой мы видимъ его лишь въ старыхъ культурныхъ 
странахъ Европы.

Но и на этомъ еще не останавливается эстетическое воспи- 
Tanie народа, по крайней M ip i, наиболее достаточныхъ его клас
совъ. Японская жизнь обладаетъ еще однимъ чрезвычайно ори- 
гинальнымъ институтомъ. Это именно гейши. Представьте ce6f> 
молодыхъ, хорошенькихъ, изящныхъ, остроумныхъ д'Ьвушекъ, одЪ- 
тыхъ съ величайшимъ вкусомъ и гращей. Вы встретите ихъ въ 
значительномъ количеств!; въ каждомъ города, почти въ каждомъ 
чайномъ домЪ. Ни одна 'сколько нибудь достаточная пирушка, ни 
одна вечеринка не можетъ обойтись безъ гейшъ. ОнгЬ являются 
по первому зову со своими сймизенами и кошо и танцуютъ пе
редъ гостями свои нащональныя танцы, въ которыхъ въ боль
шинства случаевъ изображается то или другое историческое со- 
бьте, та или другая народная легенда. Это совершенно особые 
танцы. Они не им’Ьютъ ничего общаго съ нашимъ балетомъ. На
чать съ того, что японская гейша не знаетъ ни декольте, ни 
трико. Напротивъ, она вся закутана въ свои живописные, худо
жественные костюмы, въ которыхъ всякая мелочь обдумана съ 
истинно-артистической проницательностью. Да, гейша и должна 
быть артисткою. Только артистка можетъ исполнить Tt полныя 
гращи танцы, въ которыхъ такъ много игры лица, такъ много 
изящныхъ движешн торса и рукъ. Въ промежутки между тан
цами гейши подсаживаются къ гостямъ и своими шутками, своимъ 
изящнымъ задоромъ и остроум1емъ вносятъ въ беседу безконечное 
оживлеше.

Но не смотря на Tt рискованныя положешя, въ которыя ста
вить такъ часто гейшъ ихъ професш, out въ громадномъ большин
ства случаевъ представляютъ изъ себя глубоко почтенныхъ женщинъ. 
Мнопя изъ нихъ затймъ выходятъ замужъ за лицъ, занимающихъ 
видное общественное положеше, и ихъ прошлая професш нисколько 
не мгЬшаетъ имъ играть въ обществ!; значительную роль. Правда, 
професия гейши для дЪвушки, какъ и профессия актера для моло
дого человека, до самаго послЪдняго времени не считалась завидной 
долей. ГейшЪ прежде всего приходится пройти очень суровую шко
лу; ея обучеше начинается съ пяти-шести и даже раньше л!'»тъ. 
Вся эта гращя, всЬ эти изящныя и бойкая движешя, все это 
умЪнье держать себя въ обществ  ̂ съ необыкновенной простотой и 
вм^стЬ съ тЬмъ заразительной веселостью, эта способность такъ
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украшать и одевать свое крошечное, хрупкое, но гращонзное 
тельце, чтобы оно вместе съ плътьями, шпильками, рисовой пуд
рой и другими принадлежностями костюма представляло изъ себя 
действительно художественную, тонко придуманную вещицу, псе 
дается не даромъ, всему этому надо посвятить нисколько летъ 
самаго серьезнаго нзучешя, самой тяжелой тренировки.

Но газетой, книгой, театромъ и декламаторами еще не исчер
пываются тЬ средства, которыя оказываютъ на душу японскаго 
народа постоянное воспитательное шпяше и за стенами школы. 
Душа японца получаетъ. можно сказать, непрерывное эстетическое 
воспитав1е. Вся обстановка японской жизни полна изящными фор
мами, художественно подобранными красками, прекрасными конту
рами. Японское искусство, говоря въ широкомъ смысле этого сло
ва, живое искусство. Оно отнюдь не являотся достояшемъ отдель- 
ныхъ личностей и нривилогированныхъ классовъ; оно принадле
жите массе. Всякш японецъ въ большей или меньшей степени 
артисте; у народа въ теченш столетш развивался и окрепъ эсте- 
тичешй вкусъ. Объ этомъ намъ уже приходилось говорить, ко
гда мы разсказывали о цветочныхъ нацюпальныхъ празднествахъ, 
въ которыхъ примаютъ участче все отъ принца до нишаго; когда 
речь шла о японскнхъ ремесленикахъ, которые находятъ особое 
наслаждеше выпустить изъ евоихъ рукъ действительно художе
ственную вещицу...

Артистичешй генш Японш достпгъ наибольшей своей высоты 
и развит въ декоративномъ искустве. Въ этой области ни одна 
нащя не можетъ сравниться съ японцами. Необычайно красивые 
ландшафты, которые такъ непринужденно развертываются въ лю- 
бомъ уголке Страны Восходящаго Солнца, что кажутся произве- 
дешямн одной природы, предоставленной собственнымъ силамъ, въ 
действительности являются произведешями ума и воображешя че
ловека, которымъ обдуманы все мелочи. Эти огромныя деревья, 
поднимающ1сся по сторонамъ храма, прштившагося на склопе зе- 
ленаго холма п такъ гармонирующая контурами стенъ и крышъ 
съ пологими скатами; эти ряды цветущихъ вишень, оттенки кото
рыхъ сливаются въ целую гамму цветовъ; эти кудрявые кустарни
ки, раскинувшиеся въ виде разнообразныхъ и веселыхъ купъ пе
редъ сплошною стеной высокая леса, все это создаше рукъ чело- 
веческихъ; надъ всемъ этимъ въ каждомъ уголке Японш трудятся 
сотни тысячъ добровольныхъ артистовъ, нзъ которыхъ почти сплошь 
и состоитъ все населеше этого красивейшая уголка земного шара.
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Эта страна живого искусства выработала целый рядъ такихъ 
профешй, о которыхъ въ культурныхъ странахъ Европы и не слы
хали. Возьмите, наир., гЬхъ спещалистовъ, которыя берутся укра
сить дома н комнаты цветами, и вы увидите, что именно только въ 
рукахъ настоящихъ артистовъ вей эти хризантемы, лилш, шоны п 
друг!о красавцы растительиаго царства могутъ принимать те непрн- 
нужденныя, неожиданнын, но вместе чаруюшдя позы, которыя имъ 
придаютъ здесь, где использованы не только ярме леносткн, но и 
изящныя очерташя ветокъ и смелые и определенные контуры лне- 
тьевъ. Такимъ же художникомъ является п японск!» садовнпкъ, у 
котораго на изучеше професс1и уходятъ многие годы уиорнаго тру
да. НерЬдко ему приходится иметь д'Ьло съ задачей развернуть на 
площади нЪсколькихъ квадратныхъ аршииъ целый мшпатюрный 
паркъ: съ зарослями различныхъ породъ деревъ. съ веселыми лужай
ками, блестящими прудами, говорливыми ручейками и водопадами, 
кокетливыми мостами и заманчивыми беседками и гротами.

Разрешить эту сложную задачу можно только путемъ истиннаго 
артистическая вдохновешя при сильномъ и яркомъ воображенш. 
Это же чувство, такъ сказать, декоративная такта бросается въ гла
за повсюду: и въ одежде маленькихъ детей, и въ наряде гейшъ, н 
во внутреннемъ убранстве дома, и въ уличной обстановке... Деко
ративное искусство поддерживается здесь можно сказать релппоз- 
нымъ настроешомъ; безпорядкомъ, грубостью формы, отсутств1емъ 
изящества оскорбляется здесь въ человеке но только эстетическое 
чувство, а нечто большее: то блаяяв'Ьше, съ которымъ здесь отно
сятся къ красоте. Эстетичеше таланты японцевъ придаютъ па м1ровой 
сцене инднвидуальныя черты ихъ нацюнальному характеру. Пускай 
они войдутъ въ семью культурныхъ народовъ равноправными члена
ми. но пусть вместе съ темъ они удержатъ и все своп инднвидуаль
ныя особенности. Отъ этого и м1ровой прогрессъ и прогрессъ стра
ны Восходящая Солнца только выиграетъ... Вотъ почему fдрузья 
Япоши съ безпокойствомъ приглядываются къ той обстановке, 
въ которую японское искусство попало съ момента выступлешя ея 
на м!ровую сцепу. Мы уже вид'Ьли, что этотъ моментъ ирпвпесь 
въ японскую жизнь много существенныхъ сощальныхъ измененiii. 
Искусство жо везде связано теснейшимъ образомъ съ сощаль- 
нымъ строемъ страны... И, действительно, если съ одной сторо
ны свободный нолитическш формы, которыя проведены были въ 
государственный строй Японш, должны были благодетельно ото
зваться на личпости художника, а следовательно и на его творчестве,



то съ другой стороны эта же волна реформъ смыла цЪлый классъ 
меценатовъ— даймюсовъ. Подъ крылышкомъ этнхъ мецонатовъ вь 
странЪ существовали сотии художнпковъ, не знавшихъ падъ со
бою ничего, кромЪ свободная лнчнаго творчества. Теперь жизнь 
отняла эти богатства у старыхъ княжеекпхъ домовъ, пзъ вЪка 
въ в1.къ покровительствовавшихъ художникамъ и ставнвшнхъ 
фамильном заслугой свонхъ родовъ цЬлый рядъ артистическихъ 
произведет», появившихся, благодаря помощи, оказываемой ими 
художникамъ. Теперь цеитръ экономическая благосостояния пере
двинулся къ другимъ сощальнымъ груииамъ, не обладающнмъ уже 
такимъ тоикпмъ художествениымъ чутьемъ, не связаннымъ съ род- 
нымъ искусством! своими фамильными предашямп. Искусство 
осталось, такимъ образомъ, безъ могущественных!, и богатыхъ по
кровителей. Оно вынуждено было стать лпцомъ къ лицу съ тре- 
бовашямп MipoBoro рынка. Рукою артиста начало руководить не 
то топкое художественное чутье, которое японская нащя выносила 
въ своей душЬ въ течешн многихъ сотенъ лЬтъ, а грубый и не
воспитанный ккусъ MipoBoro рынка, на которомъ преобладали за
просы такпхъ пехудожественныхъ naniii, какъ Апшя и Соединен
ные Штаты Америки. Ясное, дЪяо, что такое положеше дЪла не 
могло не отразиться невыгодно на далыгЬйшемъ развптш японскаго 
искусства и поппжешемъ вкуса, и мепЪо удовлетворительнымъ 
исполнешемъ поставленных!, художникомъ ce6f. задачъ. Однако, 
это вырождеше японская искусства, по крайней Mf.pt, въ настоя
щее время не пошло еще далеко въ глубь японской жизни. Для 
потребностей MipoBoro рынка; для Ихъ невоеннтанпыхъ эстетически 
naniii, которыя не нонпмаютъ настоящая искусства, а требуютъ 
разныхъ подд'Ьлокъ подъ него, японшй художпикъ, конечно, за 
хоропш деньги готовитъ негодный со своей точки зрЪшя вещи. 
Для внутренняя же рынка онъ пмИетъ всегда про запасъ прежше 
chefd’oeiivre’u своего искусства. Т'Ьмъ не менЪе опасность нри- 
нижешя японская искусства, a BMt.cTt съ гЬмъ н японской инди
видуальности при пьпгЬшнихъ услов1яхъ всо еще им!;етъ мЪсто, 
и сознательные элементы страны позаботились организовать обще
ство, которое поставило своей задачей поддержку и развито на- 
ш’ональиаго японскаго искусства. Поянлеше подобная общества 
былъ Т’Ьмъ болйе современно, что наряду съ только что указан
ными экономическими причииами, толкавшими японское искусство 
съ нащональнаго пути развили, въ Orpaiit Восходящаго Солнца 
одно время царило особенное пристрате ко всему европейскому,
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благодаря чему нащональное искусство опять-такп сильно проигры
вало. Само собою разумеется, что проведете въ жизнь принци- 
повъ истиннаго европейскаго искусства, а но его рыночныхъ сур - 
рогатовъ, могло бы только благодетельно отозваться на росте и 
развит1и нащоиальпаго японскаго искусства подъ непременным!. 
услов1емъ бережнаго отношешя къ этому последнему. Такая школа 
иностранная искусства н была организована сампмъ правитель- 
стиомъ. ■

IV.

Волна политическая и экономическая обновлешя выбросила 
въ Японш на поверхность общественной жизни новую потребность— 
потребность въ более тесномъ общенш различныхъ частей страны 
между собой, въ болЬе быстромъ передвпженш но лицу Страны 
Восходящая Солнца, какъ ея обитателей, такъ и продуктовъ произ
водства. Отъ временъ феодализма Япошя въ этомъ отношенш 
получила очень небольшое наследство. Въ некоторых!, местахъ. 
правда, были недурныя дороги, но оне были почти везде приспо
соблены больше къ нуждамъ адмпнистрацш, чемъ къ потребностямъ 
производительной части страны. Впрочемъ, хорошо развитое при
брежное судоходство, чрезвычайно изрЬзаниая береговая лишя мор
ского берега до некоторой степени возмещали этотъ недостатокъ су- 
хонутныхъ дорогъ. Однако, ирн ускоренномъ пульсе общественной 
жизни уже не представлялось возможпымъ оставлять внутреншя 
части страны обреченными на ту нзоляцпо, въ которой оне пре
бывали безъ хорошо развитой системы внутрешшхъ путей сообщошя. 
Нужда въ этомъ особенно чувствовалась благодаря почти полному 
отсутстиш на японскнхъ островахъ сколько иибудь значительныхъ 
сухопутныхъ рекъ. II японское правительство, действительно, обра
тило серьезное внимаше на пути сообщешя въ своей стране.

Въ настоящее время прежде всего проведена въ жизнь целая 
система колесныхъ дорогъ. Такъ, вокругъ каждаго острова имеется 
береговая дорога, большею частью мощеная или шоссированная и 
сопровождаемая телеграфомъ. Затемъ установлен!, целый рядъ по- 
перечныхъ путей, при чемъ всемъ нмъ приходится иметь дело съ силь
ными уклонами. Движеше по этимъ дорогамъ совершается при помощи 
выочныхъ жнвотпыхъ, дженирикшей и кули, которые переносягь 
нассажпровъ въ кая. Это последнее представляетъ нзъ себя сидеш.е
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вроде нашего кресла, привязанная спереди и сзади веревками 
къ бамбуковому шесту. Путешественнпкъ садится туда на икрахъ 
н, если не отличается слишкомъ маленькпмъ ростомъ, то выпужденъ 
держаться согпутаго положешя, такъ какъ въ нротивномъ случай 
ему грозитъ постоянная опасность стукаться о шестъ, который 
своими концами опирается на плечи иосилыциковъ.

Колесный дороги находятся, по свидетельству г. Гессе-Вар- 
тсга, далеко не въ блестящемъ состояши. Частыя землетрясешя и 
наводиешя производить на нихъ болышя опустошешя, после ко
торыхъ требуются болышя затраты на ремонтъ, а между темъ 
правительство почти все свое внимаше устремляете» на разв1ше 
железнодорожной сЬтп, которая н развертывается съ выдающимся 
усиехомъ.

Первая железнодорожная лпшя была открыта въ 1872 г. между 
ToKio и 1окогамой. Ея иротяжеше равнялось всего 27 нашимъ 
верстамъ. Первыми строителями железнодорожная пути въ Яноши 
были, конечно, иностранцы. Но затймъ положеше дела быстро 
изменилось. Теперь все железнодорожное дело находится въ ру
кахъ японцевъ: онн проектируюсь лншю, руководить работами, 
заведуютъ мастерскими, занолняютъ все многочисленны» места 
железнодорожная персонала, нзготовляютъ на своихъ заводахъ 
вагоны, а отчасти п рельсы, и ироч1е предметы железнодорожная 
хозяйства. Сначала наросташо железнодорожной японской сети шло 
медленно. И, действительно, японское железнодорожное строитель
ство должно было преодолеть множество всякихъ затруднешй: нро- 
лагать частые тупели, содержать болыше мосты на рекахъ, под
вергающихся частымъ разлнвамъ и т. д. Но какъ бы тамъ ни 
было, въ середине 1880 г. экснлоатировалось 110 верстъ пути; 
къ середине 1885 г.— 396 вер., къ концу марта 1890 г. —  
1.718 вер , черезъ пять летъ 3 .195 вер., еще черезъ шесть летъ 
5 .579 вер., а въ 1903 г. свыше 6 .300  вер. Такимъ образомъ 
въ среднемъ за шестнлетю 1895 -1901 г. ежегодно открывалось 
для движешя 452 вор.

Первоначально железнодорожным!» стронтельствомъ занималось 
исключительно правительство. Но затемъ очень быстро выступаютъ 
на сцену акцюнерныя компаши. Первая изъ нихъ получила раз- 
peiueiiie на постройку линш Токю-Аомори въ 1881 г. Особенная 
железнодорожная горячка охватила японское общество после японско- 
китайской войны въ 1896 — 1897 г., когда появилось множество 
дутыхъ, чисто спекулятпвныхъ нреднр1ят1н. Это обстоятельство за



ставило правительство обратить серьезное впнмаше на железнодо
рожное строительство. Различный правила и законы были собраны, 
пересмотрены и приведены въ норядокъ. Въ настоящее время 
акцюнернымъ компашямъ законъ предъявляетъ рядъ строгихъ тре- 
боваши.

Акцюнорпое железнодорожное строительство сделало въ Япоши 
весьма значительные успехи. Почти ЯД всего железнодорожная 
полотна принадлежать частнымъ компашямъ. Въ японшя же
лезный дороги вложены только средства японскнхъ каппта- 
лпстовъ. И эти средства по состояшю японскаго денежная рынка 
надо признать весьма значительными. А именно правитель
ствомъ въ железнодорожное дело употреблено (1902 г.) 1*27 мнльо- 
новъ 1епъ слишкомъ, а частными компашямп 219.709.432 iein., 
а всего 34(3.877.284 iem>. Если принять во внпмаше, что во 
Bceii пмнерш къ указанному времени существовало 8.598 ком- 
iianiii съ общпмъ каппталомъ въ 779 миллюновъ iein>, то ми увп- 
димъ, что наиболее богатыя компан1п находятся въ железнодо- 
рожномъ деле (въ среднемъ на 1 комиашю приходится 8.600.000 
ieirb), и что этнмъ компашямъ принадлежнтъ почти треть кани- 
таловъ всехъ комuaniii, выстуинвшнхъ въ промышленную жизнь 
страны. Интересно также отметить, что японцы сохранили свое 
пристрате къ дроблешю капнталовъ даже въ этой области про
мышленности, где, повндимому, особенно выгодной является коп- 
центращя капнталовъ. Въ самомъ деле, уже средше размеры 
акцюнернаго капитала оказываются весьма незначительными по тому 
размаху затратъ, которыя требуются въ железнодорожномъ деле. 
Еще поучительнее располагаются въ этомъ oTiioiiieiiiii цифры, если 
мы разделпмъ комnaiiiu по количеству миль полотна, нмъ прннад- 
лежащихъ. Оказывается, что громадное большинство железподо- 
рожпыхъ KOMiianiii (болЬе 3Д) обладаете лшмями, который по 
своему протяжешю но превышаютъ 50 миль. Въ среднемъ же па 
одну компашю нрнходнтся 99 миль.

Постройка различныхъ участковъ и различныхъ железнодо- 
рожныхъ лпшй обходилась въ Яноши далеко неодинаково. Въ 
однпхъ местахъ удавалось выстроить мнллю (1,5 вер.) железно
дорожная пути за 30.000 iein>, въ другихъ —  та же самая 
стоимость достигала до 440.000 1енъ. Тамя огромныя колебашя 
определяются целымъ рядомъ факторовъ: рыночной ценой пред- 
метовъ, необходнмыхъ для оборудовали лншн, заработной платой, 
которая сильно меняется въ зависимости отъ того, проходите ли
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жол'Ьзная дорога по густонаселеннымъ пли по безлюдиымъ ntcTiio- 
стямъ и, наконецъ, главнымъ образомъ, отъ рельефа местности. 
Въ, общемъ же нельзя не признать, что японцамъ удалось вы
строить свою железную дорогу чрезвычайно дешево; въ среднемъ 
верста обходилась 51.604 руб.

Однако, не смотря па эту дешевизну, дороги оказались обо
рудованными весьма основательно. „Все-такн“ , — замгЬчаетъ г. 
Гессе Вартегъ, — „невольно удивляешься, когда видишь, какъ 
хорошо фуикщонируютъ железный дороги въ Яноши"*... Такъ, не 
смотря на крайне дешевый пассажирский тарифъ (третш классъ
1 сенъ за 1,5 версты: дешевле, напр., чемъ въ Гормашп); не 
смотря на то, что главный заработокъ, жел'Ьзнодорожныхъ лиши 
извлекается изъ иассажирскаго движешя, чистая прибыль въ по
след Hie годы достигла для государственныхъ жолезныхъ дорогъ 
8,4%> для частныхъ 8,2°/0 на затраченный капиталъ. Для того, 
чтобы понять, насколько это высокая прибыль, надо припомнить, 
что въ Россш государственный железный дороги даютъ убытокъ; 
что въ Аиглш прибыль получаемая жел'Г.зпо-дорожпымн компа- 
шямп равняется 3,41 % ,  1)0 Францш— 4,21°/0, въ Гермапш—  
6,00°/„.

Мы уже говорили, что доходы жел’Ьзныхъ дорогъ определяются 
главнымъ образомъ пассажпрскпмъ движешемъ, п въ этомъ отно- 
шеши янонскш железный дороги еще значительно отличаются отъ 
овропейскихъ дорогъ. Въ самомъ деле, въ то время, какъ во 
Францш доходъ отъ перевозки товаровъ былъ больше дохода отъ 
иассажирскаго движешя почти въ 1,8 разъ, въ Англ in въ 1,6, въ 
въ Гермаши въ 2,6 разъ, въ Японш онъ едва превышалъ поло
вину того, что получалось отъ иассажирскаго движешя. Впрочемъ, 
за посл'Ьдше годы онъ нроявляетъ ясную тенденщю къ повыше- 
1пю, т. е. эксплоатащя железно-дорожной Н уги все больше и больше 
прнпимаетъ характеръ эксплоатацш европейекпхъ дорогъ; вместе 
съ гЬмъ все больше и больше сокращается пробегъ въ миляхъ, 
падающ1й въ среднемъ на одного пассажира, и увеличивается про
бегъ, падающш въ среднемъ на одну милю. Въ общемъ интен
сивность работы японской железнодорожной сЪтп будетъ характе
ризоваться следующими цифрами: на душу населешя приходится въ 
среднемъ 2,39 путешествующнхъ и 40,5 миль, сд'Ьланныхъ пас
сажирами но железной дороге; товарное же движешо даетъ 0,3 
тонъ на 1 душу населешя и ] 6,4 миль, сделанпыхъ тоиой 
товара.



■204

Къ недостаткамъ движешя можно отнести сравнительную мед
ленность движешя: нассажирскй] поездъ делаетъ здесь въ чаеъ 
въ среднемъ 18 миль (приблизительно то же, что у насъ), тогда 
какъ въ Англш скорость пассажирская движешя колеблется въ 
предйлахъ отъ 19 до 28 миль; но не надо забывать, что яиои- 
ш я лиши —  узкоколейный, самой своей конструкцией обреченный 
на тихоходность; такъ въ Индш на такихъ же узкоколейныхъ 
лишяхъ пассажирше поезда делаютъ лишь но 16 миль въ часъ. 
Затемъ при движеши по'Ьздовъ не соблюдается европейской точ- 
сти. „Если японцы“ ,— замфчаотъ г. Гессе Вартегъ,— объявляютъ, 
что уже „тадейма" или „сугунн‘',т. е. „пора", то поездъ все-таки 
стонтъ еще некоторое время, прежде ч'Ьмъ двинуться нъ путь; 
неудивительно поэтому, если поезда здесь зачастую опаздываютъ“ ... 
Наконецъ, обращаетъ на себя внимаше большое число несчаст- 
ныхъ случаевъ, нропсходящихъ на лишяхъ японскихъ желЬзныхъ 
дорогъ. Число убитыхъ и раненыхъ при жел’Ьзно-дорожныхъ ка- 
тастрофахъ неуклонно возрастаетъ п относительно гораздо выше 
того, что мы имЬемъ въ евронейскихъ странахъ. Такъ, въ 1901 г. 
было убито при этихъ катастрофахъ 903 человека и ранено 1.030. 
Но опять-таки есть надежда, что все эти неблагогцлятныя сто
роны железнодорожная дела постепенно будутъ уменьшаться, такъ 
какъ японцы очень зорко слЬдять за всеми улучшениями и усо- 
вершенствовашями въ данной области.

Въ общемъ оборудовало железнодорожнихъ японскихъ лиши 
следуетъ признать вполне достаточнымъ. Въ среднемъ на 100 
миль приходится здесь 33,5 локомотивовъ, 112,5 пассажирскихъ 
вагоновъ и 492,3 товарныхъ вагоновъ. Одпако, самая сеть об- 
служиваетъ TeppiiTopiio ii.\mepin микадо далеко неравномерно. Дей
ствительно, на Хоншу на каждый 100 кв. миль пространства при
ходится 3,67 миль железнодорожная пути, на Kiy-ciy— 3,07, 
на Хоккайдо — 1,16, на Сикоку— 1,08, а въ среднемъ —  2,75. 
На 10.000 жителей соответственный средшя будутъ 0,74, 0,52, 
3,48, 0,20, 0,72. Эта неравномерность, конечно, отражается въ 
значительной мере на продуктивности работы всей сети япон- 
екпхъ желЬзныхъ дорогъ.

Железнодорожное дело должно прогрессировать въ Яноши и 
дальше уже въ силу того, что реки Япоши, какъ мы уже говорили, 
очень редко представляютъ удобные пути сообщешя по своему ко
роткому протяжешю, и по своему горному, бурному теченш. Благодаря 
этому, японскому правительству не столько приходится заботиться о
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томъ, чтобы сделать эти реки судоходными, сколько защищать на- 
селеше отъ всехъ ужасовъ и бЪдствй! внозаиныхъ наводненш гор- 
ныхъ рйчекъ. И мы виднмъ, что правительство действительно, затра
чиваете ежегодно мпллшны ieirb на укреплеше р’Ьчныхъ береговъ. 
Впрочемъ, где возможно, не упускаются изъ виду и интересы судо
ходства. Образчикомъ такихъ заботе со стороны правительства 
является сооружеше замечательная канала, соединяющая воды озера 
Бива съ рекой Камо-гава.

Но, если Страна Восходящаго Солнца бедна внутренними вод
ными путями сообщешя, то береговая лишя ея богата безчпсленными 
бухтами и заливами и обладаетъ всеми данными для развит мор
ской державы. Однако, еще полъ-столе^я тому назадъ въ Японш не 
было морского флота, и законъ въ'теченш целая ряда столетш 
строя преследовалъ всякую попытку къ постройке большихъ мор- 
скихъ судовъ и посещенио заморскихъ странъ. Особенно энергично 
торговымъ флотомъ занялось правительство микадо, после китайско- 
японской войны. Въ 1895 г. былъ изданъ законъ, по которому каз
ною выдается ирем1я въ 20 1енъ за тонну каждому железному и 
стальному пароходу, водоизмещеше которая окажется свыше L.OOO 
тоннъ и который будетъ выстроенъ японцами и нзъ японскнхъ мате- 
р1аловъ; для пароходовъ же меньшей вместимости прем!я определя- 
лялась лишь въ 12 1енъ за тонну. Благодаря этой системе поощрешя, 
японски! Флотъ достигъ весьма значительныхъ размеровъ въ очень 
короткое время.Въ 1903 г. всехъ суд. имеющихъ свыше 100 т., насчи - 
тывалосъ 1.58(5; ихъ вместимость была 727 тыс. тоннъ. Въ этомъ 
числе пароходовъ было 54-4 съ чистою вместимостью въ 366 тыс. 
тоннъ и общею вместимостью въ 58(5 тыс. тоннъ. Число парусныхъ 
судовъ равнялось 1042 вместимостью въ 141 тыс. тоннъ. Половина 
всехъ пароходовъ были стальная. Такимъ образомъ правительствен
ный субсудш сыграли свою рель. Оне теперь сокращаются, не смотря 
на то, что по сравнешю съ торговыми потребностями страны, судо- 
строешю еще придется и дальше развиваться съ такою же силой. 
Такъ въ 1902 г. всехъ судовъ (свыше 100 тоннъ) въ Японш 
было построено лишь 49 съ вместимостью въ 16 тыс. тоннъ; въ 
этомъ числе было 16 пароходовъ съ вместимостью въ 16 тыс. тоннъ. 
Главнымъ центромъ частная судостроешя является Нагасаки на о-ве 
Kiyciy. Доки же для поправки судовъ находятся во многихъ портахъ. 
Само собою разумеется, что уже при данныхъ размерахъ судострое
шя стране пришлось вложить въ это дело весьма значительные ка
питалы. Такъ ужевъ 1900 г. въ судостроеши насчитывалось 14 ком
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naniii съ совокуинымъ наршшельнымъ капиталом'!, въ 10.(>27 
тыс. 1епъ.

Та же система npe.Miii установлена была правитольствомъ не 
только въ области судостроешн, но и въ области мореходства. 
Установлена была система спешальныхъ соглашешн съ отдельными 
пароходными комнашнми, которымъ выдаются ежегодно значитель
ный суммы (въ 1901— 1902 г., напр., (5 мил. iein>), подъ усло- 
Bie.Mb содержант пзвестныхъ регулярныхъ ройсовъ па пароходахъ, 
для которыхъ этими же услошямп определена минимальная вме
стимость и минимальная скорость хода. Благодаря этимъ субсп- 
д1ямъ, образовалось несколько Ърупнмхъ нароходныхъ KOMiianiii, 
нзъ которыхъ Ниннопъ-Юссенъ-Кансса (японское общество паро
ходства) являтся одннмъ изъ йрупнейшнхъ иредпр1ят1й этого рода 
въ Mi ре (въ 1902 г. оно имело 70 пароходов!, общею вмести
мостью въ 242.174 тоннъ-брутто). Рейсы сначала были устано
влены съ Asieii, главнымь образомъ съ Владивостокомъ, Шанхаемъ, 
Тннь-дзпночъ, Льючжуаномъ. Затемъ, съ 1895 г. японше па
роходы стали ходить въ Европу (Марсель, Лондонъ, Антверпепъ), 
а съ 1896 г. въ Америку (Санъ-Франциско, С1этль). Впрочемъ, 
участю японскаго флота въ сношешяхъ между Европой и A3ieii 
все же надо считать весьма незначительным  ̂ такъ, нзъ всехъ 
судовъ, нроходящнхъ черезъ Суэзск1й каналъ, японшя составляюсь 
лишь около 2°/п. Да н поддерживаются эти рейсы исключительно 
только, благодаря щедрой помощи со стороны правительства, ко
торое надеется со временемъ съ лихвою вернуть свои затраты.

Иочтоио-телеграфныя сношешн также являются показателемъ 
замечатсльпаго прогресса Японш. Основы современной почтовой орга- 
низацш стали проводиться въ жизни съ самаго начала эпохи ве- 
ликихъ реформъ, и уже въ шне 1877 г. Япошя присоединилась 
къ международному почтовому союзу. Японская почта отличается 
замечательной дешевизной: съ 1899 г. закрытое письмо въ пре- 
дЬлахъ нмперш передвигалось за марку въ 3 сена (около 3 кон. 
на наши деньги), открытое же письмо стоило 11/2 сена. Раньше 
же почтовый сношешя оплачивались еще дешевле. Ростъ и размеры 
почтовыхъ операцш можно видеть изъ следующей таблички.

1 N92 г. . . . 74.991.(539 1 33.2 6 0.8 0 4 50.82fl.871

•ianpu tijx i. IIII- 
ccin .

Открытых!, ни- Газет!, и л̂ ур
иаловъ.

148.254.148 287.069.246 88.266.273 
190.951.188 436.673.345 139.116.263

I
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Прекрасно работаютъ также почтово-сберегательный кассы: къ кон
цу 1902 г. въпнхъ лежало 27.196.802 iein. нанмя 2.363 335 лицъ.

Телеграфъ также появляется съ самаго начала эры Менджи. По 
въ первое время населеше относилось къ нему даже враждебно; 
однако съ конца семпдесятыхъ годопъ телеграфное дело начало раз
виваться очень быстро, н въ настоящее время телеграфными кабе
лями связаны всЬ’крунн'Ьйнне острова iiMiiepin микадо. Телеграфъ 
проложекъ даже въ Корею. Въ 1902— 1903 гг. всехъ телеграф- 
пыхъ сташцй было 2.198, а число телеграммъ, посланныхъ въ этотъ 
годъ достигло 17.635.461. Японшй телеграфъ воспользовался и 
пользуется для своей организацш всякимъ последнимъ словомъ науки.

За наследшя десять л1;тъ большое развито въ Стране Восхо- 
дящаго Солнца получила и телефонная сеть.

Для развит крупной фабрично-заводской промышленности въ 
Японш многое сделало само правительство микадо. Уже въ са
момъ начале эпохи великпхъ реформъ оно начало устраивать за
воды по европейскому образцу: были выписаны.новЫ'пшя машины, 
были приглашены иностранные мастера. Первоначально государство 
было озабочено лишь темъ, чтобы самому обозпечнть свои наибо
лее важный потребности. Такъ появились государственные оружей
ные и пороховые заводы, мастерсш для нзготовлешя одежды и 
сапогъ для армш, монетный дворъ, верфи, тпнографш. Но оно не 
ограничилось этой специальной задачей. Оно поставило своей целью, 
по возможности, освободить страну отъ иностраннаго ввоза. Оно 
основало поэтому целый рядъ стеклянныхъ п цементныхъ заводовъ, 
бумажныхъ фабрикъ, бумагопрядиленъ и т. д. Нее эти предщня- 
т1я. само собою разумеется, мало но малу перешли въ руки част- 
ныхъ предпринимателей. Но пнищатива правительства не пропала 
даромъ для японскаго общества: она разбудила иннщатнву обще
ственную, она указала капиталнетамъ японскнмъ, куда следуетъ на
править первые шаги въ области крупной фабрично-заводской дея
тельности, она привлекла въ эту сферу деятельности частные капи
талы. Съ техъ поръ развито фабрично-заводской деятельности 
ш> Японш идетъ быстрыми шагами впередъ; особенные же успехи 
опа сделала за последнее десяти.rtiTie после Японско-Китайской 
войны, когда фабрично-заводское производство увеличилось не 
только въ количественномъ отношенш, но и въ качественному и 
янонше товары начали понемногу вытеснять соответствуюиие евро- 
пейше товары.
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Но какъ бы ни были велнкп эти успехи по сравнешю съ темъ. 
что на островахъ Страны Восходящаго Солнца было всего нисколь
ко десятковъ летъ тому иазадъ, темъ не менее въ семье каипта- 
лпстичеекихъ государствъ Европы и Америки Япошя все еще за- 
нимаетъ очень скромное место. Такъ число фабрикъ и заводовъ въ 
1900 г. было всего 7172 при 4727 иаровыхъ машинъ съ 84816 
лот. силами. При этомъ было замечено, что, не смотря на увелп- 
чеше числа заводовъ к фабрикъ, число иаровыхъ машинъ уменьши
лось, а сила ихъ увеличилась. Такимъ образомъ малосильныя ма
шины все больше и больше вытесняются более сильными машинами, 
а это обстоятельство является прямымъ доказательствомъ того, что 
японскШ капиталнзмъ делаетъ несомненный успехи на территорш 
пмперш Микадо. Къ этому же убеждешю приводятъ и движете чи
сла рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ. Концентрация производства 
сказывается па томъ, что не смотря на увеличеше числа фабрикъ 
и заводовъ число рабочихъ одно время заметно сократилось. Такъ 
въ 189(5 г. фабрикъ и заводовъ было 6370 при 415520 рабо
чихъ, въ 1900 жо году на 7172 фаб. н зав. было 388298 ра
бочихъ.

Но концентрацш японскихъ каипталовъ сильно мешастъ иа- 
щональная склонность янонцевъ замыкаться при торгово-промыш- 
ленныхъ продпр1нт1яхъ въ рамки семейныхъ отношешй. благодаря 
этому въ большинстве случаевъ компаши получаются мелюя съ 
небольшими капиталами. Характеристику промышленности съ этой 
стороны можетъ дать нижеследующая таблица.

Было занято ману-
Въ году. фактурной про- с  капиталоыъ.мышлеииостью

itojinaiiifi.
1900 ..................... 25-14 21(i.706.(.)03 1еиъ
1«90 ..................... 2253 222.673.634
1898 ..................... 2164 183.657.046
1897 ....................  1881 165.232.633
1890 ..................... 1367 143.617.530

Оказывается, что въ то время какъ на одну камнашю въ 
1890 г. въ среднемъ приходилось около 100.000 1енъ, въ 1900—  
лишь около 85 ООО ieHb. Такимъ образомъ, указанная особенность 
японскаго характера нисколько не уступила даже передъ натп- 
скомъ капитализма.

Изъ отдельныхъ видовъ фабрично-заводской промышленности 
особенно сильный ростъ проявило бумагопрядильное производство. 
Такъ



209

Количество спря- 
деннаго хлопка въ 

кваныахъ.
1893 . . 
1901 . .

40
81

381.781
1.181.762

10.666.744
33.115.829

Шкоторыя изъ промышленныхъ областей выпрядаютъ хлопка 
на весьма значительныя суммы. Такъ въ 0саке ежегодная выра
ботка превышала за последнее время 12.000.000 ieHb въ годъ, 
Хойого около 5 миллюновъ въ годъ, Окайяма около 4 миллю- 
новъ, ToKio, Mifie, Аичи-каждое свыше 2 миллюновъ въ годъ и 
т. д. Для капиталистовъ эта одна изъ самыхъ выгодныхъ отра
слей промышленности, такъ какъ даетъ довольно прочпый и вы- 
союй дивидонтъ. Бумагопрядильная промышленность стала, поэтому, 
на прочную почву, и вопросъ о сырье для этой промышленности 
является весьма существеннымъ вопросомъ для Япоши. Вотъ по
чему Япошя, кроме ввознаго хлопка (изъ Британской и Голланд
ской Индш, Китая, Египта и Соединенныхъ Штатовъ), старается 
все больше и больше культивировать это растете и на своихъ 
собственныхъ плантащяхъ. Впрочемъ на островахъ японскаго ар
хипелага оказывается сравпительпо пемпого места пригоднаго для 
разведешя хлопчатника.

Такую же выдающуюся позицш заняло въ последше годы и 
спичечное производство. Въ 1900 г. этимъ деломъ занималось 36 
компашй съ капиталомъ въ 7.858.000 1енъ. Спички японше от
личаются необычайной дешевизной (3 — 4 сена за пачку въ 10 ко- 
робокъ) и совершенно завладели рынками Дальняго Востока. Гро
мадная доля производства (отъ 75 %  Д° 90% ) предназначается для 
вывоза,— главнымъ образомъ въ Индш и Австралш.

Приведенными примерами достаточно ясно и конкретно обрисовы
вается ростъ фабрично-заводской деятельности въ Японш. О различ- 
ныхъ сторопахъ крупной фабрично-заводской промышленности памъ 
не разъ приходилось говорить выше по разнымъ поводамъ, и мы 
здесь повторяться не будемъ. Заметимъ лишь, что именно эти 
успехи въ данной области и вызвали шумные разговоры о „жел
той опасности". Тревогу впервые забили европейше торговцы и 
промышленники, когда японше товары начали вдругь конкури
ровать на рынкахъ Дальняго Востока съ товарами европейскими. 
Несомненно, что во всехъ этихъ опасешяхъ много преувеличен- 
наго. Если Япошя и сделала замечательные успехи въ области 
торгово-промышленныхъ предпр1ятй, то, повторяемъ, ея доля про
изводства въ семье торгово-промышленныхъ государствъ все еще

Очерки по истор1и Я понскаго  народа. 14
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совершенна ничтожна, и едва ли будетъ такъ скоро страшна ко- 
лошальной политике Европы. Это предположено тЬмъ более ве
роятно, что Япошя постоянно чувствуетъ значительный недоста
ток. въ свободныхъ капиталахъ.

По мере того, какъ росли и развивались производи- 
тельныя силы страны, увеличивалась и ея внешняя тор
говля. Такъ въ 1868 г. весь вывозъ изъ Япоши исчислялся въ 
15.553.437 ieirb, а ввозъ въ 10.693.072 iein>, а въ 1903 г. 
вывезено изъ Япоши товаровъ■* было на 289.502.442 ieirb, а 
ввезено на 317.135.517, т. о. первый за 35 летъ увеличился 
почти въ 20 разъ, а второй въ 30 разъ. Главный вывозъ соста- 
нляетъ шелкъ (въ виде ткани, нитокъ и сырого матерьяла) по
чти на 114 миллшновъ ieHb, затемъ продукты хлопчатобумажная 
производства почти на 40 миллшновъ ieHb, далЪо металлы и ме
таллическое производство приблизительно на .18 миллшновъ ieHb, 
чай— почти на 14 миллшновъ ieHb. Шелкъ идетъ главнымъ 
образомъ въ Соединенные Штаты и во Францдо, хлопчатобумаж
ная пряжа въ Китай, Гонъ-Конгъ и Корею; каменный уголь — въ 
Китай, Гонъ-Конгъ и Британскую Индш; медь въ Гонъ-Конгъ, 
Англш, Германш и т. д. Изъ предметовъ ввоза наиболее важ
ными являются машины, железные товары, нефть, сахаръ, хлоп- 
чатпикъ въ сыромъ виде, хлопчатобумажные и шерстяные фабри
кату. Среди машинъ на первомъ месте мы находимъ локомотивы 
и машины, необходимыя въ хлопчатобумажномъ производстве.

По внешней торговле съ Япошей въ 1903 г. первое место 
занимали Соединенные Штаты, оборотъ которыхъ достигъ почти 
до 129 миллшновъ ieHb (83 мил. вывозъ и 46 мил. ввозъ), 
затемъ идетъ Китай (110 мил. iein>), Британская Инд1я (78 мил. 
ieHb), Великобриташя (65 мил. ieirb) и т. д. Европейская Poccifl 
же по торговле съ Япошей занимало одно изъ последнихъ 
местъ: вывозъ приблизительно на 1.125.000 ieHb, а ввозъ всего 
только на 290.000 ieHb; Сибирь, однако, принимала значительно 
большее участсе: вывозъ приблизительно на 2.240.000 ieiib, 
ввозъ на 8.268.000 ieHb.

Развито всей этой внешней торговли очень сильно отразилось на 
ценахъ предметовъ первой необходимости. Такъ за четырнадцать летъ 
(съ 1887 по 1901 г.) цены на рисъ, саке, каменный уголь и 
дрова более, чемъ удвоились, а на остальныя предметы потре- 
блешя также возросли весьма значительно.
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Но если эпоха великихъ реформъ въ Японш принесла съ со
бою развитее промышленныхъ силъ, a BMtcrfc съ тЪмъ и значи
тельное обогащеше страны, то она же очень быстро заставила 
подвить и государственный бюджетъ. Еще въ 1893 г. бюджетъ 
этотъ равнялся всего 85.883.080 1енъ, а черезъ десять летъ въ 
1903 г. онъ былъ нсчисленъ уже 273.630.876 iciiy т. е. уве
личился больше, ч1;мъ въ три раза. Однако по сравнешю съ дру
гими государствами обложеше здёсь оказывается еще очень низкимъ. 
Возьмемъ хотя бы Pocciio. Ея бюджетъ въ 9 разъ больше бюджета 
Япоши, въ то время какъ населеше лишь въ три раза больше. 
Такимъ образомъ, у насъ на душу населешя падаетъ- въ три раза 
больше податей и налоговъ, чемъ въ стране Восходящаго Солнца. 
Къ этому надо прибавить, что Япошя провела у себя такую фис
кальную систему, „которой",— говоря словами извЬстнаго финансиста 
Роберта Гиффина,—„ можетъ позавидовать любая прогрессивная евро
пейская страна. Налоги большею частью прямые и распределены 
крайне справедливо, а подоходный налогъ— образецъ справедливости". 
Нижеследующая таблица даетъ распределеше бюджета по ста- 
тьямъ.

Налоги:
поземельный
подоходный
промысловый

46,85 мил. ierb. 
6,11
6,60

Акцизъ:

я сон...............................
гаможенныя пошлины ..............
Акцизъ и тамож. пошл, съ сахара 
IIpo4ie впутренн1е налоги. . . .

съ кр'Ьнкихъ напитковъ 63.81
3,33

17,04
6,08
3,62

Итого налоговъ. . . 153,44

Штемпельные сборы ...............................
Почта, телеграф*......................................
Л-Ьса..........................................................
Табачная монопсш я...............................
Железнодорожный (чистый) доходъ. . . 
Hpo4ie доходы отъ государственныхъ пред-

14,30
25,86
2,92

11,73
8,82

npiflTiS и нмуществъ 2,50
52,81

Всего нормальных!, доходовъ . . . .  206,25

Государственные расходы въ томъ же бюджетномъ году распа
дались на следующая статьи.
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Содержаще императорскаго д во р а ..................... 3,00 мил. ieH*.
Министерства:

иностранныхъ д'Ьлъ............................ . . 2,28
внутренвихъ................................................10,58
финансовъ (по госуд. д олгу).....................39,90
lipo'iie ............................................................ 21,86
Путей сообщешя......................................• 21,17
Военное ........................................................38,43
Морское....................................................... 21,35
Ю стицш .......................................................10,84
Просв,6щен1я................................................ 4,84
Землед'кия, пром. и торговли....................  2,95

Итого обыквовенныхд. расходов* . 177.216.494 ieu*. 
Чрезвычайных* расходов*.............. 93.208.001

В с е г о ...........................  270.424.495 ieнъ.

Для покрытия чрезвычайныхъ расходовъ служатъ свободные ос
татки, которыхъ въ 1902— 1903 г. было около 50 мил. ieHb, и 
различные чрезвычайные реесурсы: продажа государственныхъ иму
ществу пособ1я изъ провинщальныхъ бюджетовъ на общественный 
работы, представляющая местное з начете, китайская контрибущя и 
займы (внЪшше и внутренше).

Приглядываясь къ отдельнымъ статьямъ вышеприведсннаго бюд
жета, мы легко убеждаемся, что обложеше въ Японш, действительно, 
очень не велико. Такъ, напр., возьмемъ земельный налогъ. Еще 
совсемъ недавно, въ 1899 г., оиъ составлялъ всего лишь 3 .3%  
оцепочной стоимости и едва равнялся 1 %  действительной стоимости 
земли. Если припомнить при этомъ, что землей крестьянство было 
наделено здесь безплатно, безъ всякаго выкупа, то нельзя но со
гласиться, что земельный налогъ здесь очень певеликъ. Затемъ по
доходный и промысловый налоги падаютъ, главнымъ образомъ, на 
техъ, кто пользуется улучшенными экономическими уелкшями стра
ны. Далее, почти пятая доля всего бюджета (свыше 50 милл. ienb) 
государствомъ получается въ виде доходовъ съ его предпр1ятШ и 
собственности: железный дороги, почта, телеграфы, телефоны̂  фаб
рики, леса и т. д. и, следовательно, не обременяетъ населеше обло- 
жешемъ. Наконецъ, косвенные налоги своей тяжестью падаютъ, 
главнымъ образомъ, на потребителей саке и табака, а эти предметы 
потреблешя, во велкомъ случае, нельзя считать въ числе предметовъ 
первой необходимости. Нижеследующая табличка показываетъ, какъ 
развивались -различныя финансовые элементы страны по сравненпо 
съ ростомъ населешя.
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На 1 душу населешя приходилось
въ 1892 3 г. iem.. 

ВсЬхъ государствен, доходовъ . 3.33 
Нсбхъ государствен, расходовъ . 2.52
О бложен^..................................  2.15
В в о з а .........................................  2.35
Вывоза.........................................  2.98

въ 1902—3 г. 1енъ. 
6.16 
6.15 
3.32 
5.93 
5.64

Скаж(‘мъ несколько словъ еще о подоходномъ налоге. Его взи
маюсь лишь съ техъ лицъ, которыя получаютъ дохода свыше 
300 руб. въ годъ. Налогъ этотъ прогрессивный и ведется по сле
дующему расчету.

Лица, нолучаюшдя отъ 300— 1.000 въ одъ платятъ 1% 
1.000—10.000 „ „ IV , 

10.000— 20.000 „ „ 2 
20.000—30.000 „ я 24,
30.000 и (kute „ _ 3

Но все те огромным прообразовать, которыя были произведены 
японскимъ правительствомъ, потребовали такихъ болынихъ средству 
которыя можно было получить лишь путемъ внутреннихъ и Birbui- 
нихъ займовъ. И действительно нацюнальный долгъ Японш возросъ 
очень значительно. Въ 1871 г. онъ былъ всего 4.880.000 ieirb, а 
въ 1901 г. 547.575.950ieiiy Однако, и при такихъ условгяхъ 
этотъ долгъ оказывается незначительнымъ по сравпешю съ задол
женностью другихъ государствъ. Такъ папр., въ австралШскихъ 
республикахъ на каждую душу населешя приходится свыше 500 руб. 
нацюнальнаго долга, во Францш свыше 300 руб., въ Великобрита- 
uin около 200 руб., въ Россш около 50 руб., а въ Япоши— менее 
15 руб. Необходимо заметить при этомъ, что по многимъ займамъ 
плателыцпкамъ не приходится платить проценты, такъ какъ эти займы 
вложены въ государственный предпр1яш, приносяпця чистый доходъ. 
Да и вообще, большинство займовъ сделано съ производительными 
целями, а потому и погашеше ихъ со всеми ихъ процентами не от
ражается тяжело на народномъ хозяйстве. И  богатства Япоши воз- 
растаютъ неуклонно нзъ года въ годъ. Въ настоящее время ценность 
имущества, принадлежащая японскому государству и его гражданамъ, 
вычисляется въ 11 мильярдовъ ieiib слишкомъ: въ томъ числе 7 
мильярдовъ въ земле, 1.9 мильярдъ въ строен»], 0.5 мильярда въ 
рудникахъ, 0.35 мильярда въ железныхъ дорогахъ, 0.25 въ воен- 
номъ и торговомъ флоте и т. д. Напомнимъ, что статистикъ MuUiall 
считаетъ все богатства Россш равными приблизительно 65 мильяр- 
дамъ. Такимъ образомъ, оказывается, что государственный бюджетъ
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Япоши поглощаетъ ежегодно около 2°/0 ея богатства, въ Россли же 
около 3%.

Bet эти данныя достаточно ясно показываютъ, что экономически! 
прогрессъ Яноши идетъ быстрыми шагами впередъ и что опирается 
онъ на прочную базу широкаго народнаго развит и разумнаго го- 
сударственнаго управлешя, которое несомненно въ ближайшее же 
время подвергнется дальнейшей домократизацш.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аббъ, вождь рабочаго дввжешя 84. 
Административная юстищя 105. 
Айкоку (патртич. общ.) 122. 
Аматеразу 32, 34.
Аристократ 101.
Арм1я и флотъ 145.
Артистичесюя вещицы 12.
Берега; поднято ихъ 3.
Береговая лишя 1.
Бракъ 47.
Буддизмъ 38, 43.
Буржуаз1я 95.
Бушидо 16.
Бюджетъ госуд. 211.
Бюрократ 136.
Ванны ежедневный 12.
Внешкольное образоваше 183.
Воды пресный 4.
Военное воспитание 177.
Воинская повинность 146.
Воспитзше 186.
Всеобщность начальнаго обучешя 151. 
Вулканы 2.
Выборные округи 108.
Выборныя преступлев!я 111. 
Выкупные платежи 100.
Выставки 71.
Вежливость 13.

Гейши 196.
1 Гетеризмъ 20.
Гнмназш женск!я 165.
Гордость 16.
Горное дело 68.
Города; ростъ ихъ 73.
Горы 2.
Гохеи 35.
Гродзукя (бандиты) 142.
Губернаторъ 138.

I Гунданъ 193.
| Гунчо 138.
| Гуны 135.
! Дворянство 99.
Денежное хозяйство 57.
Дженерикша 88.
Джиму 32.
Дж1уто (либеральная парт]я) 122,124. 
Джояку 135.
Домашнее хозяйство; (его несложность) 

71.
Домашшя животныя 62.
Дошиша (частное уч. завед.) J 83. 
Древесные виды 6.
Действительная служба 148.
Дети; отно1пен1е къ нимъ 14.
Детше сады 160.
„Желтая опасность" 209.
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Жсл4зныя дороги 201; акц. комп. 202; 
доходность ихъ 203; оборудоваше 
204; недостатки ихъ 204. 4 

Железо 69.
Женщина 53.
Женскш и дйтшй трудъ 75.
Жилище 27.
Журналы 191.
Займы 213.
„Законъ объ охране мира и порядка" 

83.
Законы основные 117, 108; избира

тельные 108. . 
Законодательное бюро 134. 
Заработная плата 78.
Землевлад^е 56, 99.
3°млед'Ьл1е; ирогрессъ его 66. 
Земельныя мельораща 65. 
Землетрясешя 3.
Золото 69.
Игрушки 15.
Изанаги, Нзанами 32.
Императоръ 131; его исполнительная 

власть 132; его неответственность 
132; его личный советъ 134. 

Интенсивность труда 18.
Искусство 197; преподаван1е его 179;

декоративное 197.
1йозе-секи 194.
Каго 201.
Кайбара 51.
Каменный уголь 68.
Капитализмъ 208.
Катайяма 84.
Катсура 127.
Квазоку 99.
Кейо-Гиджику— частный унив. 180. 
Кенсаихонто 124.
Кены 135.
Китайшя письмена 155.
Кимоно 28.
Климатъ 4.
Кланы 102.
Книжное д$ло 192.
Конференщя 116.
Конфущй 37.
Космогон1я 32.
Костюмъ 28, 30.

Красота природы 1.
Красный крестъ 149.
Крестьянину аренда 56, 58; рабоч1й 

годъ 61; хозяйство 61.
Культурная площадь 58.
Культурныя растешя 7.
Кустарь 70, 73.
Куро-Сиво 4.
Jl'fcca 4, 5.
Массажъ 93.
Мелочность 62, 18.
Меценаты 199.
Министерство 149; кабинетъ 133. 
Министры 133.
Мореходство 206.
Морсшя животныя 8.
Музеи коимерчесюе 98.
Музыкальная академ!я 179.
Налогъ; земельный 212; промысловый 

212; подоходный 213.
Народное образоваше; министерство 

156, 184; самодеятельность обще
ства 180; иожертвовашя 184; рас
ходы 157; уложен1« 152.

Народный учитель 157.
Населеше 22— 26.
Настойчивость 16.
Насекомыя 7.
Начальное обучеше; светскость 153. 
Начальная школа 152. 
Неприкосновенность жилища 104;

почтовой корреспондента 104. 
Нефть 69.
Ншще 92.
Оби 29.
Обязательность нач. обуч. 151.
Ойи Кентаро 80.
Обучеше; плата за него 156. 
Общества попечешя о заключенныхъ 

145.
Опрятность 12, 28.
Острова 1.
Палата; ея права 112; публичность 

заседаний 116.
Парламентъ; его составь 110; бюджет

ное право 117; права pro 117; 
открыпе и созывъ его 120. 

Иатрютвзмъ 15.



Пассажирское движение 203. 
Педагогичешй музей 159. 
Педагогичешя способности 156. 
Переселете 24.
Переутомлеше учащихся 188, 163. 
Петицш 119.
Пища 30.
Пожары 28.
Пожарные 140.
Полевое хозяйство;его интенсивность 59 
Политичесме нравы 129. „
Полвтичесюя партш 122.
Политики; новое поколче ихъ 130. 
Полищя 139; высшая школа поли

цейской и ткремвой службы 141; 
условные посты 141.

Поселки 25.
Поездки за границу 172. 
Почтово-телеграфныя raouieuia 206. 
Почтово-сберегательныя кассы 207. 
Похороны 45.
Пресса 188.
Престо л онасл^ие 132.
Прислуга 90-
Программы учеб. завед. 163. 
Производство бумаго-прядильное 208;

спичечное 209.
Промышленность фабрично-заводская 

207.
ПросвЗнцеше; его геогр. распр. 160. 
Проституц1я 91.
Процедура законодательная 114. 
Проффессюнальное образоваш'е 177, 

174.
Пути сообщешя 2U0.
Птицы 8.
Пэры 113.
Рабочее движев1е 106, 80.
Рабочее законодательство 86.
РабочШ союзъ 81.
Рабоч1е; ихъ положеше 76.
Разводъ 52.
Распущенность 18.
Растительные пояса 6.
Растительный Mipi 5.
Ребенокъ 45.
Релипозность 31.
Релипозная терпимость 32.

Риккенъ-каи-синъ-то 124. 
Риккенъ-сейю-кваи 124. 
Риккевъ-теи-сеи-то 124.
Риссиша 122.
Рыбная ловля 1.
Рыболовства 66; общества 67; высшее 

учебное заведен!е 68.
Рыбоводство 68.
Сэдпки 11.
Садоводство 65.
Санджиконайинъ 135.
Самоуправлеше 136.
Самообложешс 139. 
Священнослужители 43.
Свобода личности 104; слова и печати 

105; союзовъ и собрашй J 06; со
вести 106.

Сенмонская школа 182.
Семейная организац1я кустарнаго про

мысла 72; коммерч. предпр. 98,96. 
Семья 25, 50, 27.
Семинарш учительшя 157.
Сиипото 124.
Скотоводство 65.
Сл’Ьпцы 92.
Соны 1Н5.
Сословный составъ общества 99. 
Союзъ машиниетовъ 82.
Сощализиъ 84.
Сощалистическое общество 84. 
Способности 17.
Специальный высш. учеб. завед. 17? • 
Среднее образована 153.
Стыдливость 29- 
Студенты 170.
Судоходство 1.
Суды 106.
Cyeetpie 92, 43.
Суетность 16.
Табакъ 29.
Театръ 192.
Техничесюя училища 177.
Tuiift океанъ 2.
Толпа 13.
Торговля 210; мелкая 95.
Торговцы 93.
Торговыя школы 94- 
Торш 34.
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Траурь 47.
Тщеслав1е 16.
Тюррмное ведомство 143. 
Тюрьмов'Ьд’Ьше 144.
Удобреше 60.
Укр^плеше береговъ 205. 
Универсптетъ 166, 168. 
Управлеше местное 135.
Условное освобоженге 144. 
Учапцеся; помощь икъ 170. 
Ученыь 169.
Учреждешя учения 173.
Хара 7.
Hotokoucha 63.
Художественное производство 72. 
Хризантема 10.
Христнство 40.
Храмы 31.
Цв^ты 10.
Цветоводство 10.
Ценность имущества 213.
Цйны на землю 62.
Честолшб]'е 16.

Чижи 135.
Чо 135.
Чунча 135.
Шизоку 99.
Швнто 32— 41.
Шачо 135.
Школа высшая средняя 164.
Школа средвяя 162.
Школьные комитеты 155.
Школы для сл'бпыхъ и глухихъ 177. 
Школьный возрастъ 154.
Шовинизмъ 15, 155.
Шунгуяку 135.
Факультеты 168.
Фауна 8.
Физичешй обликъ яоовца 21.
Флотъ 150, 205.
Фуджи-яма 2.
Ши 135.
Языки иностранные 165.
Японское искусство 199.
Эстетическое чувство 10.
Этикетъ 13.

с


