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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЯПОНИЯ (япон. Ниппон, Нихон) государство, расположенное
на островах Тихого окевна, вблизи побережья Восточной Азии. В 
составе территории Я. около 4 тысяч островов, протянувшихся с 
северо-остока на юго-запад почти на 3,5 тыс. км; главные острова 
Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю, связаны между собой парома
ми, подводными тоннелями, мостами. На востоке и юге Япония 
омывается Тихим океаном, на западе -  Восточно-Китайским и 
Японским морями, на севере -  Охотским морем. Площадь Япо
нии 372,2 тыс. кв. км. Длина береговой линии -  30 тыс. км.

По численности населения Япония занимает 6-е место в мире. 
По послевоеной переписи 1950 г. население Я. составляло 83,2 млн.
человек, по переписи 1975 -  111,9 млн. В настоящее время
125,6 млн. человек. Столица -  г. Токио. В административном отно
шении территория Я. разделена на 44 префектуры, столичный 
округ, городские префектуры (Осака, Киото) и губернаторство 
(Хоккайдо). Денежная единица -  иена.

Я. конституционная монархия. Действующая конституция
вступила в силу 3 мая 1947. Наследственный император Я. явля
ется, согласно конституции, «символом государства и единства на
рода». По представлению парламента назначает премьер-минист
ра, по представлению правительства -  главу и членов Верховного
суда, подтверждает назначение и отставку членов правительства>
созывает парламент, подтверждает амнистии и помилования и т. д. 
Согласно конституции все действия императора, относящиеся к 
делам государства, могут быть предприняты не иначе, как по со
вету и с одобрения правительства, и правительство несёт за них 
ответственность.

Высший орган законодательной власти -  парламент, состоя
щий из двух палат -  Палаты представителей (избирается на 4 года) 
и Палаты советников (избирается на 6 лет, через каждые 3 года об
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новляется наполовину). Избирательное право предоставляется 
всем гражданам, достигшим 20 лет. Выборы в обе палаты прохо
дят по мажоритарной системе относительного большинства. Со
гласно конституции, парламент обладает всей полнотой законода
тельной власти и имеет исключительное право распоряжаться 
финансами. Он контролирует деятельность правительства, утвер
ждает международные догово 
ры, заключённые им, и т.
Высший орган исполнительной

Сахалин 
= (Р < Р .

ЯПОНИЯоооооо

власти — правительство (Каби
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Местное управление в пре
фектурах осуществляют выбор
ные префектуральные собрания 
(40 и более депутатов в зависи
мости от численности населения 
префектуры). Выборные собра
ния имеются также в городах, 
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местного самоуправления (в префектурах -  губернаторы, в 
городах -  мэры, в посёлках и деревнях -  старосты) также избира
ются населением на 4 года. В выборах может участвовать каждый, 
достигший 20 лет и проживающий в данной местности свыше 
3 месяцев.

Судебную систему Я. возглавляет Верховный суд, состоящий 
из главного судьи и 14 судей (Верховный суд выполняет также 
функции конституционного суда). Имеется 8 апелляционных су
дов, 49 основных местных судов и 232 их отделения, такое же коли
чество основных семейных судов и их отделений и около 600 дис
циплинарных (первичных) судов. Судьи этих судов назначаются 
Кабинетом министров по представлению Верховного суда.

Я. -  однонациональная страна, св. 99% населения составляют 
японцы (включая группу рюкюсцев). На о. Хоккайдо сохранились 
остатки древнейшего населения страны -  айны (ок. 20 тыс. чел.), 
в значительной степени утратившие самобытную культуру и язык. 
Живут также корейцы (св. 700 тыс. человек), китайцы и др. Офи
циальный язык -  японский. Основные религии -  синтоизм (до 
1945 г. -  государственная религия) и буддизм, некоторое распро
странение получило христианство. Календарь -  григорианский (с 
1873 г.). Распространено также летосчисление по названиям эпох 
правления императоров.

Рельеф преимущественно горный, многочисленные вулканы, 
в т. ч. Фудзияма (высшая точка Я. -  3776 м). Часты землетрясения. 
Климат субтропический, мусонный, на севере умеренный, на юге 
тропический. Средние температуры: в январе от -5° С на о. Хок
кайдо 16° С на архипелаге Рюкю, в июле соттвественно от 20° С до 
28° С. Осадков выпадает 1700-4000 мм в год, осенью обычны тай
фуны. Свыше 2/з территории покрыто лесами (на о. Хоккайдо глав
ным образом хвойными, южнее -  субтропическими, вечнозелены
ми) и кустарниками.

к р а т к и й  и с т о р и ч е с к и й  о ч е р к

Первобытнообщинный строй и зарождение государства
Ок. 7500 -  ок. 300 до н. э. на территории Я. существовала неоли

тическая культура дзёмон (названная по верёвочному орнаменту), 
которую постепенно вытеснила яёи культура (V в. до н. э. -  IV в. 
н. э). Для неё характерно развитие земледелия, животноводства и 
применение металлических орудий (бронзовые орудия появились 
с I в. до н. э., железные -  с I в. н. э.). С первых веков н. э. усилилось
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социальное расслоение; появились рабы. Глава деревни (рода) 
имел большую власть над жителями, он ведал и делами культа -  
раннего синто.

Племенные союзы начали возникать ещё в конце II в. до н. э. 
В III в. образовался крупный племенной союз Ямато. На базе этого 
союза в процессе формирования классового общества склады
валось японское государство. Власть правителей Ямато, перво
начально отражавшая интересы общинно-родовой знати, посте
пенно приобретала функции царской власти. Наряду с развитием 
феодальных отношений образовался рабовладельческий уклад. 
Развитие общества вызвали необходимость централизации влас
ти. Принц Сётоку Тайси (регент 593-621) провёл ряд реформ: уста
новил 12 рангов вместо наследственной системы должностей; ввёл 
«кодекс 17 статей», провозглашавший верховную власть царей 
Ямато; поощрял буддизм (начал распространяться в Я. с VI в.). 
Правители Ямато направили несколько посольств к императору 
китайской династии Суй. В посланиях, передаваемых этими по
сольствами, впервые входит в употребление титул «тэнно», кото
рым стали именовать себя во внешних сношениях правители Я.; 
этот титул сохраняется и поныне и переводится на европейские 
языки словом «император».

Ранний феодализм (середина VII -  конец XII вв.)
В 646 г. в Я. произошёл переворот, называемый обычно пере

воротом Тайка (по наименованию года, когда он был совершён), 
во время которого принц Наканооэ сверг власть рода Cora, связан
ного с родовой и рабовладельческой знатью. Организаторы пере
ворота использовали ослабление рода Cora в результате движения 
рабов и полусвободных крестьян за своё освобождение.

Земля после переворота 646 г. была объявлена собственностью 
государства, а население превращалось в держателей государствен
ных наделов. Крестьяне, прикреплённые к подушным наделам, 
должны были выплачивать ренту продуктами земледелия и ре
месла и выполнять различные работы. Полусвободные крестьяне 
были уравнены в положении с феодально-зависимыми крестьяна
ми. Была создана централизованная администрация по образцу 
китайского танского государства.

В 710 г. построена первая постоянная столица -  Нара (в 784 г. 
перенесена в Нагаоку, в 794 г. -  в Хэйан).

В противовес государственной собственности на землю уже с 
VIII в. начали возникать частные владения аристократии и хра
мов -  поместья (сёзн). К середине X в. надельная система, связан
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ная с государственной феодальной собственностью на землю, пре
кратила существование, господствующей формой феодального 
землевладения стали поместья. С XI в. складывались группировки 
военных феодалов во главе с вождями. К середине XII в. наиболее 
сильными из них были Минамото на северо-востоке Хонсю и Тай- 
ра -  на юго-западе острова. Феодальные дома вели борьбу друг с 
другом.

Развитой феодализм (кон. X II- VI вв.)
В 1185 борьба между домами Минамото и Тайра закончилась 

разгромом последнего. Власть в стране перешла в руки северно
восточных феодалов, которые провозгласили в 1192 г. своего вож
дя Ёритомо Минамото правителем государства. Его звание сегун 
(полководец) стало с этого времени обозначением военно-фео
дального правителя Я. Под этим титулом в средневековой Я. стали 
наследственно править представители крупнейших феодальных 
домов; императорская династия сохраняла лишь чисто номиналь
ное значение. Опору сёгуната составило военно-феодальное сос
ловие (буси), особенно личные вассалы сегуна, которые заняли 
административные должности. Низшая часть сословия буси сос
тояла из мелкого военного дворянства -  самураев. В 1274 и 1281 гг. 
монголы, завоевавшие Китай и Корею, предприняли две экспеди
ции против Я., завершившиеся для них неудачно.

В Я. развивалось общественное разделение труда. С XIII в. быс
тро увеличивалось число торговых и ремесленных корпораций 
(дза). Росли феодальные города: до 1400 г. возникло 40, в XV в. -  
45, в 1501-1580 гг.-1 8 4 .

В XIV-XVI вв. совершался переход от среднего феодального 
землевладения (сёэн) к крупному -  княжествам. Основной фигу
рой среди феодалов стал владетельный князь (даймё). Под контро
лем князя развивались селское хозяйство, ремесло и торговля. В 
связи с укрупнением феодальной собственности мелкие и средние 
феодалы отстранялись от непосредственного владения землёй и 
превращались в служилых людей. В 30-х гг. XIV в. на смену сегу
нам из дома Минамото пришли сегуны Асикага [1335(1338)-1573]. 
В XV-XVI вв. в стране почти непрерывно происходили крестьян
ские восстания. Особенно крупным было восстание в 1485-1493 гг. 
в южной части провинции Ямасиро.

В XV-XVI вв. велась широкая торговля Я. с Китаем и Кореей. 
Развитие торговли с Китаем оказало большое влияние на добы
вающую промышленность Я. Феодалы начали интенсивно зани
маться горным делом (добыча золота, серебра, меди) в своих вла-

История Японии



дениях. Это способствовало ещё большему усилению крупных 
феодалов, которые стремились избавиться от опеки сегуна.

В XVI в. центральное правительство сегунов из дома Асикага 
полностью утратило власть над страной. В середине XVI в. в Я. 
появились европейцы (в 1542 г. -  португальцы, в 1584 г. -  испан
цы), которые вели главным образом посредническую торговлю 
товарами из стран Азии. Европейские миссионеры начали распро
странять в Я. христианство (особенно в этом преуспели иезуиты 
во главе со знаменитым св. Франциском Ксаверием).

В обстановке непрекращающихся крестьянских восстаний у г ' 
класса феодалов усилилась тенденция к объединению государства, і з 
созданию сильной центральной власти. Зажиточная верхушка го- 
рожан была также заинтересована в создании в стране единого 
рынка. Объединение страны начал полководец Нобунага Ода 
(1534-1582). При Хидэёси Тоётоми (1536-98) оно было в основном 
закончено. Жестоко подавлены крестьянское движение и свобода 
вольных городов. В 1588 г. издан указ об изъятии оружия у крес
тьян. В ходе всеобщей переписи земельных владений (1589-1595) 
крестьяне были прикреплены к земле. В конце правления Хидэёси 
Тоётоми в 1592-1598 гг. были предприняты два завоевательных 
похода против Кореи, окончившиеся поражением захватчиков.

Поздний феодализм (XVII -  60-е гг. X X  в.)
После смерти Хидэёси феодал Иэясу Токугава (1542-1616) за

вершил объединение страны. В 1603 г. Иэясу был провозглашён 
сегуном. Династия сегунов Токугава правила до 1867 г. При Току
гава Я. представляла собой централизованное феодально-абсолю
тистское государство. Экономическую базу Токугава составили зе
мельные владения правившего дома, крупные города и рудники. 
Княжества при Токугава были администратино-хозяйственными 
единицами. Во главе княжеств находились князья (даймё), имев
шие большие дружины. Была установлена система жёсткого кон
троля правительства над даймё.

Служилое сословие (самураи) сосредоточивалось преимущест
венно в городах -  резиденциях князей, получая жалованье рисом. 
Правительство установило систему 4 сословий: самураев, крес
тьян, ремесленников и торговцев; со строгой сословной регламен
тацией.

Правительство Токугава, опасаясь экспансии европейцев, а 
также распространения христианства, которое становилось идео
логией народного движения, принимало меры против христиан
ства (указы 1612,1613 и 1618 гг.) и европейской торговли. В 1633,
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1636 и 1639 гг. последовало 3 указа о «закрытии страны» (под стра
хом смерти запрещены въезд иностранцев, выезд японцев за гра
ницу и строительство больших судов). С 1641 г. ограниченная тор
говля с Китаем и Голландией была разрешена лишь в Нагасаки 
(Дэсима). В конце XVII -  начале XVIII вв. токугавская Я. достигла 
наивысшего подъёма.

В дальнейшем токугавское государство вступило в длительный 
кризис, в основе которого лежало начавшееся разложение фео
дального строя. В 1601-1867 гг. произошло 1640 крестьянских вы
ступлений, из них в XVII в. -  216, в XVIII в. -  713, за 1801-1867 гг. -  
711. С 1712 г. начались городские восстания: в XVIII в. их известно 
95, в том числе в 80-х гг. -  60. Правительство ограниченными ре
формами (1716-1733, 1789-1793, 1841-1843) пыталось разрешить 
накопившиеся противоречия.

Феодальная организация землевладения Я. в токугавский пе
риод в целом характеризовалась наличием большого количества 
мелких крестьянских хозяйств, выполнявших феодальные повин
ности в пользу князей. Вместе с тем постепенно в деревне склады
валась прослойка так наз. «новых помещиков», которая формиро
валась из среды купцов, ростовщиков, деревенской верхушки, 
частично из самураев. Возникли первые фабрики, в т. ч. хлопчато
бумажные, шелкоткацкие. Капиталистическая мануфактура поя
вилась в конце XVIII -  1-й половине XIX вв. Постепенно склады
вался капиталистический уклад.

Внутриполитическая обстановка в стране в 50-60-х гг. XIX в. 
обострилась в связи с тем, что правительство Я. под давлением 
США и европейских государств было вынуждено отказаться от по
литики самоизоляции. Послав эскадру из 4-х кораблей во главе с 
коммодором М.Перри, США добились в 1854 г. открытия портов 
Симода и Хакодате для иностранных кораблей.

Договоры, заключённые США и европейскими державами с Я. 
в 1854-1858 гг., включали Я. в мировой рынок. В 1855 г. был заклю
чён первый русско-японский договор, положивший начало офи
циальным межгосударственным отношениям между Я. и Россией. 
С 1836 по 1917 гг. в Я. действовала русская православная миссия, 
возглавляемая до (1912 г.) святителем Николаем (Касаткиным).

Незавершённая буржуазная революция 1867-1868.
Промышленный капитализм (1868 -  кон. XIX в.)
В 1867-1868 гг. в Я. произошла буржуазная революция. Против 

сёгуната выступали широкие массы крестьянства и городской бед
ноты, торгово-промышленная буржуазия, низшие слои дворян-
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ства (самурайства), связанные с буржуазией, а также придворная 
аристократия и оппозиционно настроенные крупные феодалы, 
среди которых руководящую роль играли лидеры юго-западных 
княжеств Сацума, Тёсю, Тоса и Хидзен.

В 1868 г. правительство сёгуна пало, и к власти пришло импе
раторское правительство. Однако стихийность народного движе
ния в сочетании со слабостью буржуазии в Я. привели к тому, что
у руководства антисегунским движением оказались умеренно ра
дикальные элементы, тесно связанные с императорским двором и 
оппозиционной феодальной верхушкой, что и обусловило неза
вершённость Революции 1867-1868 гг. Вместе с тем глубокий кри
зис феодальной системы, крайнее обострение классовой борьбы, 
требования торгово-промышленной буржуазии, а также необхо
димость укрепления экономической мощи страны в борьбе про
тив колониалистской политики США и европейских держав заста
вили новое правительство стать на путь проведения политических 
и социальных преобразований. Они носили, однако, половинча
тый характер и, открыв путь для становления в Я. капиталистичес
кого способа производства, в то же время предопределили сохра
нение многих полуфеодальных пережитков.

В 1871 г. были ликвидированы княжества и вместо них созданы 
префектуры. В 1872 г. вместо прежних четырёх учреждены три 
сословия: высшее дворянство (в состав которого вошли бывшие 
феодальные князья и придворная аристократия), дворянство (к 
которому были отнесены все бывшие самураи), сословие простого 
народа (объединившее остальные слои населения, включая торго
во-промышленную буржуазию). Были приняты законы о равен
стве всех сословий, свободе выбора профессий и передвижения по 
стране. В 1872-1873 гг. была проведена земельная реформа, зако
нодательно закрепившая частную собственность на землю за теми, 
кому она фактически принадлежала к моменту реформы. Земля 
оказалась в основном в руках так наз. «новых помещиков» и зажи
точного крестьянства. За подавляющим большинством крестьян 
были закреплены ничтожные земельные наделы. В июне 1873 г. 
принят закон об отмене всех феодальных податей и повинностей 
и о введении ежегодного денежного налога в размере 3% от цены 
земли, взимаемого центральным правительством.

Незавершённость Революции 1867-1868 гг., сохранение фео
дальных пережитков, узкая сырьевая база, лишение Я. таможен
ной автономии в соответствии с Ансэйскими договорами затруд
няли создание крупной современной промышленности. С 1868 по 
1885 гг. в Я. частным капиталом было создано ок. 1300 предприя-
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тий, занимавшихся в основном переработкой сельско-хозяйствен
ного сырья. В этих условиях значительные расходы по созданию 
крупных промышленных предприятий взяло на себя государство, 
пополнявшее казну за счёт постоянного увеличения различных 
налогов на крестьянство. Построенные на государственные сред
ства так наз. образцовые предприятия затем за крайне низкую 
цену передавались частным предпринимателям, в первую очередь 
таким крупным компаниям, как «Мицуи», «Мицубиси» и др. Важ
ной опорой нового режима становились и помещики, концентри
ровавшие в своих руках земли разорявшегося крестьянства.

С развитием капиталистического производства в Я. шло фор
мирование рабочего класса, который к 1890 г. насчитывал уже 
около 350 тыс. чел. Жесточайшая эксплуатация, полное полити
ческое бесправие вызвали в 70-80-х гг. ряд крупных стихийных 
выступлений рабочих. В условиях обострения политического кри
зиса в 1881 г. был опубликован императорский указ с обещанием 
созвать парламент в 1890 г. В 1889 г. была опубликована консти
туция, составленная по прусскому образцу и наделявшая импера
тора исключительно широкими правами. Прерогативы парламен
та были резко ограничены. Конституция юридически оформила 
реакционный союз между монархией, высшей бюрократией, по
мещиками и крупной буржуазией.

Правящие круги встали на путь проведения агрессивной внеш
ней политики. Я. навязала Корее неравноправный Канхваский 
договор 1876 г. Под предлогом подавления вспыхнувшего в Корее 
крест, восстания Я. в июне 1894 г. направила в Корею свои войска 
и развязала японо-китайскую войну 1894-1895 гг. Фактически под
держанная Великобританией и США, Я. в результате войны при
обрела первые колонии -  Тайвань и о-ва Пэнхуледао, получила 
большую контрибуцию, значительно расширила своё влияние в 
Китае и Корее.

Япония в начале XX в.
На рубеже XIX и XX вв. японский капитализм вступил в ста

дию империализма. Японский империализм обладал рядом осо
бенностей, обусловленных историческим развитием страны. Он 
сложился как военно-феодальный империализм, в котором гос
подство монополистического капитала сочеталось с полуфеодаль
ными пережитками и значительной политической ролью поме
щиков. Государственной формой японского империализма явля
лась формально конституционная, а фактически абсолютная мо
нархия, олицетворявшая диктатуру буржуазии и помещиков.
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Близость слабых в экономическом и военном отношениях стран 
(Китай, Корея) усиливала агрессивность японского империализма.

В 1900 г. Я. вместе с другими державами приняла участие в по
давлении антиимпериалистического Ихэтуаньского восстания в 
Китае. В начале XX в. обострились противоречия между Японией 
и Россией из-за Маньчжурии и Кореи. Японское правительство 
развернуло деятельную подготовку к войне с Россией, обеспечив 
себе фактическую поддержку Великобритании и США. В 1902 г. 
был подписан договор между Великобританией и Я.

Нарушив ранее заключённые русско-японские договоры, Я. в 
феврале 1904 г. развязала русско-японскую войну 1904-1905 гг.

Я. одержала ряд побед над русскими войсками, однако была 
истощена войной. В мае 1905 г. она обратилась к США с просьбой 
о посредничестве. В июле 1905 г. между США и Я. было подписано 
соглашение, по которому США дали согласие на установление 
японского протектората над Кореей. В результате начавшихся в 
августе 1905 г. при американском посредничестве переговоров в 
Портсмуте в сентябре между Я. и Россией был подписан Порт
смутский мирный договор 1905 г., по которому Россия признавала 
Корею сферой влияния Я., уступала Я. аренду Квантунской облас
ти с Порт-Артуром и Дальним, южную ветку КВЖД и южную 
часть о. Сахалин (к югу от 50-й параллели). Возглавлявший рус
скую делегацию на подписании договора граф С.Ю.Витте получил 
графский титул, и обидное прозвище «полусахалинский».

В ноябре 1905 г. корейскому правительству был навязан дого
вор о протекторате Я. над Кореей, а уже в августе 1910 г. Корея бы
ла аннексирована и превращена в японскую колонию. Для экс
плуатации Южной Маньчжурии в Я. в 1906 г. создан полуправи- 
тельственный концерн Южно-Маньчжурской железной дороги 
(ЮМЖД). Японские монополии включали в сферу своей деятель
ности и другие районы Китая. В 1914 г. японские инвестиции в Ки
тае составили 220 млн. американских долларов против 1 млн. дол
ларов в 1900 г. Захват новых рынков и милитаризация экономики 
дали толчок развитию японской промышленности. Общий объём 
валовой продукции фабрично-заводских предприятий увеличил
ся с 1905 по 1914 гг. почти в два раза.

Революция 1905-1907 гг. в России оказала значительное влия
ние на подъём рабочего и демократического движения в Я. Если в 
1904 г. было зарегистрировано 6 забастовок с 879 участниками, то 
в 1907 г. состоялось 57 забастовок, в которых приняло участие око
ло 10 тыс. рабочих.Несмотря на полицейский террор, в Я. накану
не Первой мировой войны развернулось демократическое движе-
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ниє с требованиями расширения избирательных прав населения, 
ликвидации засилья военно-бюрократических элементов, сокра
щения военных расходов.

От Первой мировой войны ко Второй
Начало Первой мировой войны в Европе правящие круги Я. 

решили использовать для укрепления и расширения своих пози
ций на Дальнем Востоке. 23 августа 1914 г. Я. объявила войну Гер
мании. После захвата 7 ноября крепости Циндао на арендованной 
Германией территории в провинции Шаньдун (Китай) японские 
войска оккупировали почти весь Шаньдун. В октябре 1914 г. япон
ский флот занял также принадлежавшие Германии Маршалловы, 
Марианские и Каролинские о-ва. 18 января 1915 г. Я. предъявила 
требования Китаю («Двадцать одно требование» Японии), кото
рые 25 мая 1915 г. были в основном приняты китайским прави
тельством. Это весьма усилило позиции Я. в Китае.

За годы Первой мировой войны значительно вырос ряд отрас
лей японской промышленности. Конкуренция Великобритании, 
Германии и России с Я. на Дальнем Востоке резко ослабла, что 
открыло широкие возможности для сбыта японских товаров. Ва
ловая продукция промышленности возросла за 1914-1919 гг. с 13 
до 65 млрд. иен. Экономический подъём не улучшил, однако, по
ложения населения. В августе-сентябре 1918 г. в Я. произошли 
массовые революционные выступления -  «рисовые бунты». Вол
нения охватили две трети территории страны, 141 город. В них 
участвовало от 10 до 13 млн. человек.

Правящие круги Я. отвергли все предложения Советской Рос
сии об установлении добрососедских отношений и в сговоре с 
США, Великобританией и Францией встали на путь вооруженной 
интервенции против Советской республики. Японские войска вы
садились 5 апреля 1918 г. во Владивостоке, оккупировали Совет
ское Приморье и вторглись в Сибирь.

Наряду с интервенцией в Советской России японское прави
тельство продолжало свой курс на колонизацию Кореи и Китая. В 
марте-апреле 1919 г. оно с исключительной жестокостью подавило 
народное восстание в Корее. Японским представителям удалось 
добиться на Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. пере
дачи Японии мандата на управление Маршалловыми, Мариан
скими и Каролинскими о-вами, а также передачи ей всех герман
ских активов в Шаньдуне.

Усиление японской экспансии в Китае вызывало серьёзное не
довольство империалистических конкурентов Я. -  Великобрита-
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нии и США. На Вашингтонской конференции 1921-1922 г. Я. бы
ла вынуждена заявить о возвращении Китаю бывшей германской 
арендованной территории в Шаньдуне и подписать договор девя
ти держав, предусматривавший признание принципа «открытых 
дверей и равных возможностей» в Китае. Это был серьёзный удар 
по японским притязаниям на монопольное господство в Китае.

В 1920 г. в экономике начался спад производства, затянувший
ся до 1924-1925 гг. К осени 1922 г. японская интервенция на Совет
ском Дальнем Востоке потерпела полный крах. В октябре 1922 г. 
японские войска эвакуировались из Владивостока. В руках окку
пантов осталась лишь северная часть о. Сахалин.

В 1924-1925 гг. продолжалось углубление противоречий Я. с 
Великобританией и США. В этих условиях правительство Я. реши
ло приступить к нормализации отношений с СССР, чтобы укре
пить свои внешнеполитические позиции и смягчить напряжён
ность внутриполитической обстановки. 20 января 1925 г. СССР и 
Я. подписали конвенцию об основных принципах взаимоотно
шений, которая предусматривала установление дипломатических 
и консульских отношений и намечала основные линии урегулиро
вания спорных вопросов. После заключения конвенции Я. выве
ла свои войска с Северного Сахалина.

В апреле 1927 г. к власти пришло правительство одного из 
лидеров японской военщины генерала Танака, которое в 1927- 
1928 гг. дважды отправляло экспедиционные войска в Шаньдун. 
Агрессивный внешнеполитический курс Я. сопровождался нас
туплением реакции внутри страны.

В период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 
стоимость промышленной продукции (с 1929 по 1931 гг.) сокра
тилась на 32,5% (в отдельных отраслях производства -  до 50%), 
сельско-хозяйственной продукции -  на 40% . К концу 1931 г. в 
стране насчитывалось около 3 млн. безработных. Происходило 
массовое разорение крестьянства.

Выход из создавшегося положения монополистическая бур
жуазия видела в милитаризации страны и внешнеполитических 
авантюрах. В стране активизировались наиболее реакционные 
группировки «молодого офицерства», стремившиеся к установ
лению военно-фашистской диктатуры. 15 мая 1932 г. они сделали 
попытку захватить власть. Премьер-министр Инукаи был убит. 
Путч был подавлен, однако влияние военщины на внутреннюю и 
внешнюю политику Я. продолжало усиливаться.

18 сентября 1931 г. Я. начала оккупацию Маньчжурии. Окку
пация и отторжение Маньчжурии (где было создано марионеточ-
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ное государство Манъчжоу-Го) от Китая были шагом на пути ко 
Второй мировой войне. Воспользовавшись отказом Лиги Наций 
признать Маньчжоу-Го, Я. 27 марта 1933 г. вышла из Лиги Наций.

Японская агрессия не встречала противодействия США, Вели
кобритании и Франции, проводивших политику умиротворения 
агрессора в расчёте на то, что Я. выступит против СССР и поможет 
задушить революционное движение в Китае. В 1933-1936 гг. про
должалось расширение японской агрессии против Китая.

25 ноября 1936 г. Я. подписала с фашистской Германией «Ан- 
тикоминтерновский пакт». В июле 1937 Я. начала войну за захват 
всего Китая. В 1938 г. Я. завершила оккупацию всей наиболее раз
витой в экономическом отношении восточной части Китая. 
3 ноября 1938 г. премьер-министр Ф.Коноэ провозгласил создание 
«нового порядка в Восточной Азии», который означал курс на 
захват и колонизацию громадных территорий.

Одновременно с агрессией в Китае японские империалисты ор
ганизовали вооруженные провокации против Советского Союза и 
МНР. В июле 1938 г. японские войска вторглись на советскую тер
риторию в районе оз. Хасан, но потерпели сокрушительное пора
жение. 11 мая 1939 г. части японской Квантунской армии вторглись 
на территорию МНР в районе Халхин-Гол. Советские и монголь
ские войска к концу августа полностью разгромили захватчиков.

Эти поражения оказали серьёзное влияние на определение ос
новных направлений японской экспансии. Правящие круги Я. всё 
больше стали склоняться к «южному» варианту -  наступлению на 
колониальные владения европейских держав и США в Юго-Вос
точной Азии.

Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны в сентябре 1939 г. породило в 

Токио надежды на то, что Великобритания и Франция, занятые 
войной в Европе, не смогут уделять достаточного внимания защи
те своих колоний и опорных пунктов в Азии, что сделает их лёгкой 
добычей японских войск. Одной из первых акций в этом направ
лении явилась оккупация Я. в сентябре 1940 г. северной части Ин
докитая. Агрессивные устремления японского империализма наш
ли своё подтверждение в подписанном 27 сентября 1940 г. «Трой
ственном пакте»между Германией, Италией и Я., который означал 
сговор о совместной борьбе за передел мира.

Подготовка к «большой войне» сопровождалась резким усиле
нием реакции и милитаризации всей социально-экономической 
структуры Я. В 1940 г. были ликвидированы профсоюзы. Вместо
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распущенных политических партий в октябре 1940 г. была создана 
так называемая Ассоциация помощи трону во главе с премьер-ми
нистром, явившаяся основой пропагандируемой «новой полити
ческой структуры». Развёртывая экспансию на юг, правящие круги 
Я. в то же время продолжали активно готовиться к войне против 
СССР. Чтобы предотвратить возможность нападения со стороны 
Я., Советское правительство заключило с ней 13 апреля 1941 г. пакт 
о нейтралитете, рассматривая его как важный шаг на пути стаби
лизации обстановки на Дальнем Востоке.

Я. избрала дальнейшее продвижение на юг в качестве генераль- 
ной стратегической линии, рассматривая США, Великобританию 21
и Францию как главных соперников в борьбе за влияние в Азии и I_
на Тихом океане. В ночь с 7 на 8 декабря 1941 г. японские военно- 
воздушные и военно-морские силы без объявления войны (была 
объявлена 8 декабря) атаковали базу американского флота Пёрл- 
Харбор (Гавайские о-ва), Гуам, Манилу и Гонконг. К середине 
1942 г. Я. оккупировала Филиппины, Индокитай, Таиланд, Бирму, 
Малайю и Индонезию. На захваченных территориях под флагом 
так наз. Великой восточно-азиатской сферы сопроцветания был 
установлен жестокий колониальный режим. |

Победы Советской Армии над фашистскими войсками оказали 
серьёзное влияние на ход военных действий на тихоокеанском 
театре. Героическая борьба советского народа против гитлеров
ских оккупантов позволила США и Великобритании мобилизо
вать свои людские и материальные резервы и в значительной мере 
направить их на борьбу против Я.

Несмотря на тяжёлое положение, складывавшееся для Я. с кон
ца 1943 г. на тихоокеанских фронтах, она продолжала держать на 
границах с Советским Союзом отборную Квантунскую армию чис
ленностью около 1 млн. человек, не отменяя плана нападения на 
СССР. Это сковывало значительную часть советских войск на 
Дальнем Востоке и являлось фактической помощью со стороны Я. 
гитлеровской Германии. Я. снабжала Германию военно-разведы
вательными данными о Советском Союзе, закрыла для советских 
судов проливы Лаперуза и Сангарский, топила советские корабли, 
создавала серьёзные препятствия судоходству. Учитывая все эти 
факты неоднократных нарушений пакта о нейтралитете со сто
роны Я., Советское правительство 5 апреля 1945 г. объявило о его 
денонсации.

В августе 1945 г. американские военно-воздушные силы сбро
сили атомные бомбы на города Хиросима (6 августа) и Нагасаки 
(9 августа). Эти бомбардировки не были вызваны военной необхо-
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димостью, а служили демонстрацией ядерной мощи США. Они 
повлекли огромные жертвы среди мирного населения.

Выполняя обязательства, взятые на себя по соглашениям с со
юзниками, и стремясь к быстрейшему окончанию 2-й мировой 
войны, Советское правительство 8 августа 1945 г. объявило, что с 
9 августа 1945 г. СССР будет находиться в состоянии войны с Я., и 
присоединилось к Потсдамской декларации правительств США, 
Великобритании и Китая от 26 июля 1945 г., требовавшей безого
ворочной капитуляции Я. и намечавшей основы её последующей 
демилитаризации и демократизации.

Наступление советских войск, разгромивших Квантунскую 
армию и освободивших Маньчжурию, Северную Корею, Южный 
Сахалин и Курильские о-ва, привело к быстрому завершению вой
ны на Дальнем Востоке. 2 сентября 1945 г. Я. подписала акт о безо
говорочной капитуляции.

Япония после Второй мировой войны
После разгрома империалистической Я. Советский Союз нас

таивал на полном и безоговорочном выполнении условий Пот
сдамской декларации и других соглашений союзников военного 
времени и проведении такого комплекса мероприятий, которые 
ликвидировали бы корни японского милитаризма и обеспечили 
бы превращение страны в миролюбивое демократическое государ
ство. Однако США, практически единолично оккупировавшие Я. 
от имени союзных держав, главной своей целью ставили создание 
широкой и всеобъемлющей системы контроля над Я., чтобы пре
вратить её в зависимое от США государство. Штаб американского 
главнокомандующего осуществлял оккупационный режим через 
японские правительственные органы, которые были обязаны про
водить в жизнь директивы и указания оккупационных властей. 
США считали необходимым несколько ослабить японские дзай- 
бацу (монополистические объединения), чтобы ликвидировать 
своих могущественных соперников на мировых рынках, ввести 
минимум буржуазных свобод, но не допустить такого подъёма де
мократического движения, который создал бы угрозу господству 
японской монополистической буржуазии.

В декабре 1945 г. на Московском совещании министров иност
ранных дел СССР, США и Великобритании было принято реше
ние о создании Дальневосточной комиссии и Союзного совета для 
Японии. Бурный подъём демократического движения в Я. и требо
вания как мировой общественности, так и широких масс насе
ления США о ликвидации опасности возрождения японского ми-
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литаризма заставили США пойти в первые послевоенные годы на 
проведение в Я. ряда демократических реформ.

В октябре 1946 была принята парламентом и 3 мая 1947 г. всту
пила в силу новая конституция Я. В 9-й статье декларировался 
отказ Я. от применения вооруженной силы как средства разреше
ния международных конфликтов и от создания с этой целью воо
руженных сил. Новая конституция при всех её недостатках озна
чала важный шаг на пути демократизации государственного строя 
Я. по сравнению с конституцией 1889.

Аграрная реформа 1946-1949 гг. ликвидировала в основном 
помещичье землевладение. Были проведены чистка государствен
ного аппарата от военных преступников, децентрализация поли
цейской системы, предусматривавшая принцип подчинения по
лиции местным властям и упразднение центрального аппарата, 
демократизация системы образования. Мероприятия по декарте
лизации на некоторое время ограничили влияние крупнейших 
монополистических концернов.

В 1946-1948 гг. состоялся Токийский процесс на котором были 
осуждены главные японские военные преступники.

С конца 1948 г. Соединённые Штаты взяли курс на превраще
ние Я. в свой основной военно-стратегический плацдарм на Даль
нем Востоке и начали проводить в своей оккупационной полити
ке «обратный курс»: в декабре 1948 г. была принята «программа 
экономической стабилизации», способствовавшая восстановле
нию позиций японских монополий; началась реабилитация воен
ных преступников; в 1950 г. создан полицейский резервный кор
пус как зародыш будущей армии.

Военная интервенция в Корее побудила США ускорить заклю
чение мирного договора с Я. США рассчитывали, что прекращение 
оккупационного статуса и провозглашение независимости Я. ук
репят позиции консервативных сил, облегчат им проведение курса 
на ремилитаризацию, обеспечат более широкую поддержку с их 
стороны американской политики на Дальнем Востоке. Правящие 
круги США стремились одновременно обеспечить себе право про
должать держать свои вооруженные силы на территории Я.

8 сентября 1951 г. на конференции в Сан-Франциско Велико
британией, США и некоторыми др. странами был подписан мир
ный договор с Японией (многие законные требования, исходив
шие от СССР, не были учтены, поэтому СССР, ЧССР и Польша от
казались подписать договор). В этот же день был заключён японо
американский «договор безопасности», который предоставил США 
право создавать на территории Я. свои базы и держать свои вой-
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ска в течение неопределённого срока. С вступлением в силу 28 ап
реля 1952 г. Сан-Францисского договора оккупационные силы 
США были выведены с территориии Я., вся полнота власти в стра
не передана японскому правительству, были проведены парла
ментские выборы. Однако США сохранили в своих руках важные 
экономические, политические и военные рычаги контроля над Я.

Втягивание Я. в военно-стратегическую систему США, курс на 
ремилитаризацию встречали упорное сопротивление широких 
масс населения. С 1953 г. всё шире развёртывалось массовое дви
жение за вывод всех американских войск из Я., за запрещение 
атомного и водородного оружия, против перевооружения Я. На
растающая борьба японского народа за коренной пересмотр внеш
ней и внутренней политики Я. заставила в декабре 1954 г. уйти в 
отставку премьер-министра Иосида, проводившего откровенно 
проамериканскую политику. Новое правительство возглавил пре
зидент буржуазной Демократической партии Я. (основана в 1954), 
а после её слияния в ноябре 1955 г. с Либеральной (основана в 
1950) -  Либерально-демократической партии (ЛДП) Итиро Ха- 
тояма, объявивший одной из основных целей своей политики 
нормализацию отношений с Советским Союзом.

19 октября 1956 г. была подписана совместная декларация, про
возгласившая прекращение состояния войны и восстановление 
дипломатических отношений между СССР и Я. Советский Союз 
отказался от всех репарационных претензий к Я., согласился под
держать просьбу Я. о приёме её в ООН. Обе стороны условились 
продолжить переговоры о заключении мирного договора. Вслед за 
нормализацией отношений с СССР последовало восстановление 
дипломатических отношений с европейскими соц. странами.

Приём Я. в ООН в декабре 1956 г. позволил ей значительно ак
тивизировать свою дипломатическую деятельность.

С начала 50-х гг. происходило быстрое развитие экономики, в 
том числе за счет резкого повышения эффективности материаль
ного производства в результате научно-технического прогресса 
(феномен японского «экономического чуда»). По объёму валового 
национального продукта и промышленного производства Я. вы
шла с конца 60-х гг. на 2-е место в мире (после США) и стала одним 
из активных участников конкурентной борьбы за рынки сбыта и 
источники сырья. Процесс концентрации производства привёл к 
тому, что вся экономика страны по существу оказалась под кон
тролем нескольких могущественных финансово-монополисти
ческих групп. Японский империализм утратил военно-феодаль
ный характер и встал в один ряд с классическим типом высокораз-
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витого государственно-монополистического капитализма США и 
ведущих стран Западной Европы.

Наращивание экономической мощи Я. привело к определён
ным изменениям в расстановке сил в мире и активизации роли Я. 
в мировой политике.

Правительства правящей ЛДП в основу своей политики стави
ли и ставят сохранение и развитие военно-политического союза с 
США при укреплении позиций Я. внутри этого союза. 19 января 
1960 г. был подписан японо-американский договор о взаимном со
трудничестве и безопасности, заменивший договор безопасности 
1951 г. Новый договор подтвердил право США содержать на тер
ритории Я. свои базы и вооруженные силы. Я. взяла на себя также 
ряд обязательств по наращиванию военно-промышленного по
тенциала. Каждые десять лет договор автоматически пролонги
руется (и будет оставаться в силе, пока одна из сторон не объявит 
за год о желании его денонсировать).

Я. оказывала широкую политическую, дипломатическую и ма
териально-техническую поддержку США в их войне против Вьет
нама. В августе 1964 г. Я. дала согласие на заход в японские порты 
американских атомных подводных лодок, в ноябре 1967 г. -  атом
ных авианосцев и др. надводных кораблей.

Учитывая возросшую роль Я. в американской военно-стра
тегической системе в Азии, США удовлетворили некоторые требо
вания Я.; в 1972 г. они возвратили Я. о-ва Рюкю с главным о. Оки
нава (до этого незаконно удерживались США), однако все основ
ные военные объекты оставались в руках США.

Правящие круги Я. уделяли особое внимание развитию связей 
с участниками военных союзов и блоков. В июне 1965 г. были под
писаны Основной договор и ряд соглашений с Южной Кореей. Я. 
была инициатором создания в июне 1966 г. Азиатско-тихоокеан
ского совета (АЗПАК).

С начала 1970-х гг. правящие круги Я. провозгласили доктрину 
так наз. многополюсной дипломатии, под которой понималось 
развитие связей со странами Зап. Европы, Сов. Союзом и Китаем 
при повышении роли Я. в военно-политическом союзе с США, ко
торому по-прежнему отводилось первостепенное значение. Одна
ко противоречия между этими двумя ведущими державами капи
талистического мира не угасают. Так, например, в политической 
области недовольство Я. вызвало достигнутое в июне 1971 г. без 
её ведома соглашение США с КНР о визите президента Никсона в 
Пекин, что рассматривалось как нарушение Вашингтоном дого
ворённости о согласовании позиций в отношении КНР и попытка
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принизить роль Я. в решении азиатских проблем. Правительствам 
США и Я. не удалось также ликвидировать глубокие торгово-эко
номические противоречия между их странами. Непрерывно растет 
дефицит США в торговле с Я.

Я. значительно расширила экономические и политические свя
зи со странами Западной Европы. Однако бурный наплыв япон
ских товаров вызвал растущую насторожённость и сопротивление 
влиятельных западно-европейских экономических и политичес
ких кругов. В этих условиях Я. уделяет всё больше внимания ук
реплению своих позиций в азиатско-тихоокеанском регионе, раз
вивая связи как со странами Азии, так и с Австралией и Канадой, 
являющимися важными торговыми партнёрами Я.

Трезвый учёт сложившегося соотношения сил на международ
ной арене побудил правящие круги Я. к поискам путей развития 
добрососедских связей со странами соц. лагеря, в первую очередь 
с Советским Союзом, учитывая его роль в глобальной системе 
международных отношений, географию, близость и заинтересо
ванность деловых кругов страны в развитии торгово-экономичес
ких связей с СССР.

После подписания Совместной декларации (1956) советско- 
японские отношения во всех областях получили существенное 
развитие. Были заключены торговый договор (1957), ряд соглаше
ний в области рыболовства, консульская конвенция (1966), уста
новлены регулярное пароходное (1958) и воздушное (1966) сооб
щения. Наряду с торговлей получило развитие экономическое со
трудничество. Значительно расширились связи в области науки, 
культуры, туристического обмена, а также по линии демокра
тических организаций и обществ. Важным вкладом в развитие 
добрососедских отношений между СССР и Я. явились советско- 
японские переговоры на высшем уровне в Москве 7-10 октября 
1973 г. Была достигнута договорённость о расширении политичес
ких контактов, экономического и научно-технического сотрудни
чества, торговли и подписан ряд конкретных соглашений.

В 1974-1976 гг. были заключены генеральные соглашения о со
ветско-японском сотрудничестве на компенсационной основе в 
связи с освоением дальневосточных лесных ресурсов, разработкой 
Южно-Якутского угольного бассейна, разведкой и добычей нефти 
и газа на шельфе о. Сахалин, проведением геологоразведочных 
работ на якутских газовых месторождениях.

Трудности на пути дальнейшего развития добрососедских от
ношений (в т. ч. заключение мирного договора) между (теперь 
уже) Россией и Я. создают необоснованные и незаконные претен-
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зии на российские территории (о-ва Итуруп, Кунашир, Хабомаи 
и Шикотан из состава Курильской гряды), выдвигаемые правящи
ми кругами Я.

Дипломатические отношения между Я. в КНР были установ
лены 29 сентября 1972 г. В 1974-1975 гг. были подписаны соглаше
ния о торговле, авиационном сообщении, мореплавании и рыбо
ловстве. Значительно расширились экономические и научно-тех
нические связи. Вместе с тем обозначились глубокие противоречия 
между Я. и КНР. Я. с насторожённостью относится к наращиванию 
Китаем ядерного потенциала и осуждает проводимые им ядерные 
испытания. Обе страны оспаривают суверенитет над расположен- 27 
ными между архипелагом Рюкю и Тайванем островами Сенкаку и 
права на прилегающий к этим островам континентальный шельф.

Япония, разорвав дипломатические отношения с Тайванем, 
тем не менее, продолжает поддерживать с гоминьдановцами са
мые тесные экономические и другие связи. В августе 1978 г. Япо
ния заключила с КНР договор о мире и дружбе, согласившись 
(с некоторыми оговорками) на включение в него пункта о борьбе 
с «гегемонизмом», которому китайское руководство придавало 
тогда антисоветскую направленность. |

С начала 1970-х гг. экономику Я. периодически охватывают 
экономические кризисы, в последние годы переплетающиеся с 
мировыми валютно-финансовыми и энергетическими кризисами 
и ухудшением конъюнктуры на мировом рынке.

ЛДП является правящей партией по настоящее время (лишь в
1993-1997 гг. у власти было коалиционное правительство).

Анализ современного экономического состояния Я., её внеш
неполитического курса и внутриполитической ситуации в Я. вы
ходит за рамки настоящего очерка, завершая который, отметим, 
что Япония, пройдя удивительный исторический путь, через взле
ты и падения, из изолированного островного государства стала в 
конце концов мощной в экономическом и достаточно влиятель
ной в политическом плане державой. Как писала автор одного из 
исследований, помещенных в нашем сборнике, Татьяна Богда
нович: «История Японии во многих отношениях представляет 
значительный интерес. Сильно отличающаяся в частностях от ис
тории европейских стран, она доказывает в тоже время, как общи 
в главных чертах законы исторического развития».
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1. Основание государства и завоевание страны,
с 660 года до Р. Хр. по 193 год после Р. Хр.

История Японии восходит к седой древности; она начинается за
воеванием страны. Откуда народ пришел и какого он происхож
дения, не установлено точно, но несомненный монгольский тип 
указывает на его азиатское происхождение. Вероятно, японцы 
происходят из гористых местностей южного Китая, где еще и ныне 
живут храбрые и интеллигентные племена, и прибыли через Ко
рею на южнейший японский остров Киусиу, где они обосновались 
и начали покорение страны. Старинное население -  айносы, народ 
неизвестного происхождения, в противоположность монгольской 
расе, рослый и крепко сложенный, с телом, обильно покрытым 
волосами, мягкий и добродушный, оказал тем не менее столь храб
рое и упорное сопротивление, что прошло более тысячелетия, 
прежде чем японцы сделались действительными господами стра
ны. В настоящее время на острове Иезо и ближайших Курильских 
островах живут еще в жалком состоянии 17 тысяч айносов и окон
чательное их исчезновение, при развитии современной культуры, 
представляется лишь вопросом времени.

Древнейшая история Японии совершенно исчезает в тумане 
сказаний. Источником ее служат летописи, которые были состав
лены японскими учеными в значительно более позднее время, на 
основании очень ненадежных времяисчислений, и получили офи
циальный характер. Длинный ряд старейших властителей с их 
именами, данными им по японскому обычаю после их смерти, с 
указанием времени их правления, начинается с 660 года до Р. Хр.: 
этот год считается началом японского летосчисления.

Пять могучих богов, по древнему сказанию, владели вселен
ной. Судьбою же вновь созданной земли распоряжались семь бо
жественных управлений, Такамагахара. Самая младшая пара этих 
богов, Изанаги и Изанами, послали свою дочь богиню солнца Ама- 
теразу на землю и она сделалась родоначальницей пяти земных
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богов или героев. Один из них, по имени Хиконагисатаке, полу
чил предсказание, что его потомство будет вечно владеть японс
кими островами, и он основывает свое владычество на острове 
Киусиу путем покорения его коренных племен.

Его сын Джимму Тенно достигает власти в 660 году. Он являет
ся родоначальником старейшего княжеского рода на земле, так как 
его потомки управляли Японией без перерыва в течение 2 Чг ты
сячелетий по настоящий день. При всех больших войнах и перево
ротах в течение Японской истории свойственное народу своеоб
разное почтение к личности властителя помешало тому, чтобы она Г ' 
была задета и закономерное наследование престола было наруше- 29 
но. Властитель был снабжен неограниченной властью, он носит 
имя Тенно (небесный господин), а так же Тенши (сын неба). Имя 
Микадо значит «Высокие Ворота» и является, следовательно, наз
ванием японского правительства и никогда самими японцами не 
применяется к личности государя. Тенши вели в древние времена 
войны лично, а в их отсутствии они замещались женой или сы
новьями. Наследником престола государь назначал того из своих 
сыновей, который проявил себя наиболее дельным, но и женщи
ны были правоспособны к унаследованию престола.

О первых 500 годах летописи не дают никаких данных, кроме 
имен властителей. В последующее время, приблизительно до 200 г. 
по нашему летосчислению, упоминаются различные государи, 
которые заботились о благополучии народа, причем они упорядо
чивали управление и богослужение, строили каналы для сообще
ний и приказывали устраивать хлебные амбары и т. п. Страна под
разделялась на провинции, во главе которых назначались вассалы, 
заслуженные военачальники или предводители покоренных преж
де враждебных племен. Эти должности были наследственны, что 
представляется роковым обстоятельством, так как владевшие ими 
роды становились все более могущественными и серьезно грози
ли центральной власти. К тому же и страна не была еще совершен
но покорена. На севере и на юге находились враждебно настроен
ные воинственные племена, с которыми приходилось вести час
тые и опасные войны.

2. Войны с Кореей и проникновение континентальной
культуры, годы 193-645

В это время в Корее образовались могучие королевства, которые 
при помощи посольств вступили в сношения с японскими госу
дарями. Вскоре выяснилось, что восстания в Японии вызывались
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Кореей. В 193 г. после Р. Хр. восстали свободолюбивые племена 
Кумазо на острове Киусиу, которых поддерживало могучее корей
ское королевство Шигари. Сам Тенно умер во время этой войны, 
но воинственная государыня Джинго послала своего военачальни
ка против Кумазо, сама переправилась с войском в Корею, побе
дила Шигарского короля и заставила его уплачивать дань. Кумазо 
также были побеждены и в стране воцарилось спокойствие.

Несмотря на славу этого похода и покорение Кореи, впослед
ствии, однако, поддержание японского влияния на континенте 
стоило чрезмерных материальных жертв и крови, которые не оп
равдывались достигнутыми выгодами. В течение 47г столетий до 
660 года после Р. Хр. японские государи предприняли не менее 
14 более или менее значительных походов, которые по справедли
вости сравнивали с походами немцев на Рим, чтобы держать в по
виновении неспокойные и воинственные корейские королевства. 
Наконец, когда в названном году между корейскими государства
ми возникли сильные раздоры, во время которых японцы сра
жались храбро, по безрезультатно и с большими потерями, госу
дарыня Кокииоку решилась отозвать войска и надолго отказалась 
от Кореи (660 г.).

Тяжелые войны этого периода хотя и ухудшили благосостоя
ние народа, но зато развили его военные доблести. Роды победо
носных военачальников, или шогунов выиграли во власти и вли
янии и уже тогда началось образование особого военного класса в 
среде могущественного земельного дворянства. Но наибольшее 
значение для Японии имела долголетняя связь с Кореей, вслед
ствие непрерывного проникновения китайской культуры и, глав
ным образом, буддизма.

Древнейшей религией японцев является шинтоизм (синто
изм); в нем коренится основание их семейной жизни и могущество 
рода властителей. Предкам Тенно, происходящим от богов, возда
вались божественные почести в богато украшенных храмах, но и 
живой государь почитался, как бог. В каждом семействе был уст
роен домашний алтарь духам умерших родственников, их память 
почиталась всячески, в особенности таких умерших, которые при 
жизни совершили достойное почитания деяние и смертью за оте
чество преподали хороший пример живущим. Еще и ныне духи 
умерших при ежегодном праздновании их памяти посещают сво
их родственников и торжественно встречаются празднично одеты
ми членами семьи. На украшенном алтаре зажигается благовонное 
дерево, чтобы почтить дорогих умерших. На прощание устраи
ваются большие фейерверки, и все дома освещаются фонарями.
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Шинтоистская (синтоистская) религия не знает религиозного 
или нравственного учения, шинтоистский жрец должен лишь со
вершать жертвоприношение в храмах, но несомненно, что эта 
религия, благодаря культу семьи и почитанию великих умерших, 
могла оказывать только благотворное влияние на нравственные 
воззрения народа.

Укрепление и углубление эта народная вера получила вслед
ствие учения китайского мудреца Конфуция, которое в первых 
столетиях нашего летосчисления распространилось по Китаю, где 
оно и сейчас считается правоверной государственной религией, и Г ~  
через Корею достигло Японии. Это учение не знает никаких сверх- 31 
чувственных религиозных представлений и ограничивается, глав
ным образом, нравственным учением, которое, исходя из чисто 
социальных воззрений, рассматривает человека только как члена 
государства и семьи. Соответственно этому главными его обязан
ностями являются почитание, послушание и верность по отноше
нию к государю страны, к господину, к родителям, учителям. Вы
шестоящие и старшие должны, при несомненном их авторитете 
и власти, руководствоваться человечностью и справедливостью, и 
располагать своих подчиненных к добродетели путем хорошего | 
примера. Каждый должен с прилежанием относиться к работе, 
которая представляется благословением как для общего блага, так 
и для отдельной личности. Подобными заповедями нравственное 
учение Конфуция, хотя и достаточно сухое и поверхностное с на
шей точки зрения, было в состоянии воспитать народ в священ
ном почитании семьи и послушании к государю. Как учение о бе
зусловном авторитете, оно, естественно, поддерживалось господ
ствующими классами.

Этому учению едва ли можно придумать большую противопо
ложность, чем учение индийского королевского сына в рубище, 
Будды Сакиамуни. На своей родине это учение погибло в брами- 
низме, но в течение трех последних столетий до Р. Хр. началось его 
победоносное распространение на север и восток по азиатским 
странам и нашло через Корею в шестом столетии нашего летосчис
ления доступ в Японию. Буддизм не касается социального положе
ния человека в государстве и семье, он не знает князей и граждан, 
господ и слуг. Человек должен быть освобожден от страданий 
своего существования и возрождений отвращением его от кажу
щихся благ мира, освобождением от страстей, направленных на 
мирские блага, и совершенным отрицанием стремления к жизни, 
чтобы в конце концов, совершенно очистившись от греха, найти 
спасение в нирване. Путем к этой цели служит добродетельная
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жизнь и стремление к все более высокому познанию. Возвышен
ное нравственное учение буддизма требует самоотверженной люб
ви к ближним, которая распространяется и на животных, прими
рительности и терпения, сдерживания страстей и похотей и чис
той добродетельной жизни.

Учение Будды, который, вероятно, умер в 480 г. до Р. Хр., рас
пространялось путем устной передачи и было изложено письмен
но в буддистских сочинениях лишь в третьем столетии до Р. Хр. 
Но при неясном смысле во многих случаях переданных слов и ес
тественном стремлении приспособить это учение к более старым 
религиозным преданиям народа, появление различных школ и 
сект было неизбежно. В особенности разделились в Индии привер
женцы так называемого «Малого и Большого корабля», причем 
первые считали достаточными добродетельную жизнь и размыш
ления о причинах существования, а вторые придавали большее 
значение созерцанию и принимали, что последнее порождает из
вестные сверхъестественные силы. В более позднее время появил
ся мистицизм, называемый по-санскритски «колесом времени», по 
учению которого и добродетель и созерцание оказывались недо
статочными, если существа, одаренные сверхъестественной силой, 
не оказывали своей помощи путем поучений и удержания злых 
демонов, которой можно было достичь молитвами, жертвоприно
шениями и обрядами. Этим создался переход к более низким ре
лигиозным формам и к господству суеверного духовенства.

Несомненно, что буддийское учение в своем чисто индивиду
алистическом направлении, в своих» призывах к более пассивному, 
чем деятельному практикованию добродетели, в призывах к тихо
му, уединённому созерцанию, не могло иметь социального значе
ния и не могло сообщить народу ни политического смысла, ни 
государствообразовательной силы. Поэтому буддизм в своем пер
воначальном виде ни в одной стране не был провозглашен госу
дарственной религией, чему в немалой степени также способство
вало его распадение на многочисленные секты, которые отчасти 
перешли через непродолжительный промежуток времени в гру
бое суеверие. И в Японии принятие буддизма владетельной семь
ей в существенной мере способствовало тому, что императорская
власть превратилась в тень.

Введение буддизма в Японии произошло в резком противоре
чии возвышенных учений основателя этой религии с продолжав
шимися в течение десятилетий озлобленными войнами, которые 
оканчивались убийствами, пожарами и восстаниями. Рассказыва
ют, что в средине шестого столетия пересылка японскому двору
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одним корейским королем статуи Будды и священных буддийских 
книг дала повод к возникновению смут. Честолюбивый канцлер 
Cora Имане, поддерживаемый ученым принцем Умаядо, предан
ным буддизму, принудил к принятию буддизма колебавшегося 
Тенно, между тем как министерство образовало сильную про
тиводействующую партию. Дважды сжигались буддийские храмы 
и изгонялись их священники, по преданию вследствие опустоши
тельной эпидемии, которую народ истолковал, как суд божий. 
Лишь сыну и преемнику канцлера, Cora Умако, удалось побудить 
Тенно к принятию новой религии и тогда он уничтожил своих г ' 
врагов огнем и мечом и достиг почти неограниченной власти в 33 
государстве. Преступное честолюбие этого рода, обратившего ре- 
лигию в покров своим политическим поползновениям к власти, 
нашло, наконец, свое возмездие в гибели сына и внука Умако, ко
торые были убиты их врагами. Во время этих смут новое учение 
распространилось по стране, основались многочисленные буддий
ские храмы и монастыри, причем из всех классов населения обра
зовалось духовенство, которое скоро достигло силы и влияния.

Во время вышеописанного периода оживленных сношений с
Кореей вследствие повторных военных столкновений ЯПОНСКИЙ I 
народ положил основание своей культуре, которая по существу 
представляется китайской. Одновременно с могучим движением 
из более развитой Кореи новых религиозных представлений, сна
чала конфуцианского, а затем буддийского учения, в Японию уст
ремились многочисленные элементы высшей культуры и цивили
зации. Были введены китайские письменные знаки, многочислен
ные ученые приезжали из Китая и находили ревностных учеников, 
оттуда вызывались врачи, астрономы, строители, художники, му
зыканты, учителя ремесел. Вводились и усердно распространялись 
лучшая постройка зданий, более высокое искусство построения 
кораблей, ткачество, вышивание, фабрикация фарфора. Органи
зация государственной службы была переформирована по ки
тайскому образцу, было введено 12 классов чинов, которые отли
чались знаками на головном уборе. Даже более древнее короткое 
одеяние должно было уступить место китайскому рясовидному 
одеянию, до сих пор удержавшемуся кимоно японцев.

В описанное время заложения сильных начал для нового куль
турного развития, власть и влияние Тенши все более падали. 
Вследствие многочисленных внешних войн росло влияние воен
ного класса, между феодалами возникли могущественные роды, 
которые часто отказывали Тенши в повиновении и даже пробова
ли вступать в договорные соглашения с врагами. При дворе гос-
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подствовали могущественные канцлеры, тогда как сами правите
ли ослабевали от праздности и роскоши.

л

3. Сильное развитие императорской власти, годы 645-707

Наконец, в 645 г. появился в лице Котоку Тенно разумный и 
сильный управитель, который, по тщательно подготовленному 
плану, сломил могущество феодалов и осуществил по китайско
му образцу полное преобразование государственных учреждений 
по типу абсолютной монархии. Он уничтожил должность канцле
ра и государственного советника и заменил их министерством по 
китайскому образцу. Он объявил всю страну собственностью Тен- 
ши, всех жителей своими подданными, он сам назначил всех чи
новников и уничтожил наследственность должностей. Страна по
лучила новое подразделение на провинции и уезды, земля была 
разделена по известным законам между народом, всюду были вос
становлены мир и тишина.

Котоку Тенно наследовал ряд таких же одаренных и деятельных 
преемников, при которых государство, увеличенное присоединени
ем острова Иезо, достигло величайшего процветания. В области 
управления государством и законодательства также были достиг
нуты большие успехи. Период от 645 г. до 707 г. можно рассматри
вать как время наибольшего развития личной власти императоров.

За Котоку следовала императрица Кокииоку, которая, как уже 
было упомянуто, окончила корейский поход. Ее преемником был 
Тенджи Тенно, племянник Котоку, который ему помогал и словом 
и делом при низвержении феодалов и в государственном перевороте 
и который совершенно равен своему великому предшественнику.

Из преемников его упомянем еще последнего из этого перио
да Бумбу Тенно, при котором великая законодательная работа, 
начатая при Котоку, была завершена, и было введено новое поло
жение для министерства и для управления двором и провинция
ми. И по военному делу было издано новое узаконение. Третья 
часть мужского населении от 21 до 60-летнего возраста подлежа
ла военной службе, с более поздним ограничением, что только 
мужчины, обученные верховой езде и стрельбам из лука, должны 
были поступать на службу. Наряду с царской лейб-гвардией были 
образованы бригады различной силы, до 1000 человек в каждой, с 
предводителями и под-предводителями, права и обязанности коих 
были точно определены. Бумбу Тенно, наконец, издал школьный 
закон, устроил в Киото университет и многие провинциальные 
школы. Науки и искусства процветали в его управление.
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4. Семь дворов в Хейджо. Падение императорской власти,
годы 707-858

И в последующее время цивилизация делала большие успехи в 
стране, но государи и их двор постепенно ослабели от праздности 
и роскоши. Последующие семь управлений обыкновенно обозна
чаются под общим именем «семь дворов в Хейджо», так как в это 
время двор находился в Хейджо, нынешней Наре. В числе прави
телей были три женщины, из коих одна восходила на престол 
дважды. Характерным для этого периода является возрастающее Г ' 
влияние буддийского духовенства при дворе, который при помо- 35
щи прорицаний держался в суеверном страхе. Сейму Тенно, цар- \_
ствовавший 25 лет, жил как буддийский монах, приказывал повсе
местно воздвигать храмы и буддийские статуи. Тогда как при дво
ре возрастали расточительность и разврат, он не интересовался ни 
управлением, ни изданными его предшественниками законами. 
Правительницы снабжали своих возлюбленных, главным обра
зом, буддийских священников, величайшею властью в государ
стве, которою последние нагло злоупотребляли. Одновременно 
храмы осыпались богатствами, производились величественные | 
церковные празднества», а на покрытие неимоверных расходов с 
обедневшего народа взимались все возраставшие налоги. Лишь 
последний император этой печальной эпохи- Конин Тенно пы
тался остановить эти безобразия, уменьшить налоговое бремя и 
воспитать в военном отношении расслабевший народ.

В 787 году на трон взошел его сын Камму Тенно, выдающийся 
человек, который правил страною с мудростью и силой. Он пере
нес свою резиденцию в Киото, где до новейшего времени (1868 г.) 
оставалась столица японских правителей. В правление Камму Тен
но произошли последние войны с храбрыми и свободолюбивыми 
племенами северных провинций и острова Иезо, присоединенно
го при Котоку Тенно. Во время всего Хейджо-периода эти племе
на угрожали правительству повторными опасными восстаниями 
и вынуждали его предпринимать большие военные походы. Так 
как оба шогуна, посланных Камму, были побеждены восставши
ми и их войска уничтожены, то только после трехлетней кровавой 
борьбы удалось, наконец, одержать над инсургентами решитель
ную победу и водворить в стране продолжительное спокойствие.

После Камму Тенно последовательно управляли его три сына 
и два его внука, но у всех их нельзя было найти и следа его сильно
го духа. Правители погрузились в праздность и роскошь, тогда как 
заведенное между тем управление двора вело дело управления под
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руководством сильных и разумных людей. Образовавшийся под 
влиянием буддийских воззрений обычай, в силу которого пра
вители отказывались от управления, чтобы предаться набожным 
упражнениям, все более уменьшал их престиж. Так как правите
лей легко можно бы принудить к отречению, то в конце концов на 
троне появились юноши и несовершеннолетние дети, которые 
представлялись игрушками в руках ловких политиков.

858 году начал управлять новый правитель десятилетний 
Сейва Тенно, находившийся под опекою могущественного рода 
Фудживара. С этого момента древнейший род царствующего дома 
погрузился в состояние тысячелетнего ничтожества и слабости, из 
которого его освободил лишь ныне царствующий император. С 
этих пор японскою историю делали государственные мужи и пол
ководцы из достигших власти родов, причем они обращались с 
обыкновенно более молодыми владельцами трона с большей или 
меньшей деликатностью и внешними почтением. До поры до вре
мени всегда находились императоры, которые, понимая унизи
тельность своего положения, умели освобождаться от этой опеки 
и брали в свои руки управление, но обыкновенно уже наследник 
опять попадал в зависимость. Управлявшие роды сделались слиш
ком богатыми и могущественными; власть их находила свой ес
тественный предел только в противоречии интересов различных 
родов и во взаимной тайной или открытой вражде родов. При
дворное дворянство-куге враждебно противостояло буджинам, 
воинственным рыцарям из свиты могучих феодалов. Тогда как 
первые, при утонченной жизни в столице, занимались науками и 
искусствами и презирали солдатскую жизнь, буджины с гордостью 
культивировали военное ремесло и видели свою честь в ловком 
владении мечом и луком. У них развилось понятие о рыцарской 
чести так сильно, что более гордо оно не могло быть поддержива
емо даже западным рыцарством средневековья.

5. Управление опеки Фудживара, годы 858-1068

Род Фудживара принадлежал к знатнейшим родам придворного 
дворянства, из него произошли прекрасные государственные му
жи и выдающиеся ученые. Они повторно получали самые высо
кие государственные должности и были с царствующим домом в 
многократном родстве. После того как в 858 году Фудживара 
Иошифуза принял на себя опеку над Сейва Тенно, этот род оста
вался у власти более 200 лет. Иошифуза, равно как и его преемник 
Фудживара Мототсуне выказали себя дельными правителями. По-
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еле смерти последнего царствовавший Тенши достиг известной 
самостоятельности; он даже пытался создать противника всемогу
щему при дворе роду в лице выдающегося ученого, благородного 
и преданного ему Сугавары Миехизане, которого он назначил на 
самую высокую придворную должность. Но при его преемнике 
Дайго Тенно Фудживара удалось при помощи придворной интри
ги добиться изгнания Миехизане и всего его рода,

Дайго Тенно управлял 33 года (897-930) с мудростью и мягкос
тью, высоко почитаемый народом. К сожалению, это счастливое 
положение продолжалось недолго. Несовершеннолетний наслед- г ' 
ник попал опять под опеку Фудживара, власть Тенши была надолго 37 
сломлена и заносчивость и жадность чрезмерно разбогатевшего и 
сделавшегося слишком могущественным правившего рода не знали 
более никаких пределов. Император и двор погрузились в леность 
и роскошь и уступили все дела по управлению могущественному 
регенту. Но и дом Фудживара не избежал своей судьбы. Согласно 
естественному и, как кажется, неизменному и в особенности в 
японской истории везде подтверждающемуся закону постепенного 
подъема и затем падения интеллигентности и деловитости в ряде 
поколений одного рода, и Фудживара спустились со своей горной | 
высоты. Власть и богатство, достигнутые значительными мужами, 
давили слабые плечи потомков, которые, как и двор, погружались 
в праздность и роскошь. В той же мере росли недовольство и нена
висть в могущественных феодалах провинций и их приверженцах, 
в рыцарских буджинах, в среде которых воинственный дух, гор
дость и сознание собственного достоинства еще более развивались 
от непрестанно ведшихся друг с другом распрей. Изнеженные и 
высокомерные Куге не заметили, как в них выросла огромная сила.

Между воинственным дворянством выдавались, главным об
разом, два рода, Таира и Минамото, которые, благодаря высоким 
заслугам их сочленов, достигли богатства и влияния но часто на
ходились друг с другом в борьбе. Уже в 939 году Таира Масакадо 
произвел опасное восстание, во время которого он погиб, 90 лет 
спустя Таира Тадатсуне, который своими войсками угрожал двору, 
был уничтожен Минамото Иоринобу. Наконец в 1056 и 1057 го
дах восстали могучие северные племена и были покорены Мина
мото Иорииоши только после ожесточенных битв. При этих вой
нах, естественно, выросло значение воинственных родов буджи- 
нов. Опираясь, по-видимому, на них, Гозанджо Тенно, взошедший 
на престол в 1063 г., мог рискнуть, путем преобразования государ
ственного управления, устранить последнего Фудживара и этим 
навсегда сломить могущество этого гордого дома.
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Между тем в течение этого периода культура страны достигла 
громадных успехов. Поощряемые любившим блеск двором, высо
кого расцвета достигли живопись, музыка и поэзия. Богатые жерт
вователи основывали учебные заведения, во всех областях литера
туры развилась многообразная жизнь. Наряду с многотомными 
историческими сочинениями появились политические мемуары и 
поучительные трактаты, многочисленные романы, которые сочиня
лись также и женщинами, и сборники прекрасных песен и напевов.

6. Борьба между Таира и Минамото, годы 1068-1185

Более суровое время наступило после того, как буджины достиг
ли влияния и сильные роды стали бороться за преобладание. Са
мостоятельность царствующего дома была лишь преходящей и 
призванные помощники сами превращались в угнетателей.

Гозанго Тенно был разумный, дельный правитель, но он умер 
уже после пятилетнего управления. Ширакава Тенно превосходил 
своего предшественника по уму и деловитости, но вследствие ску
пости и склонности к интригам внушил к себе такую ненависть, 
что он потерял всякое уважение у народа. Особенно пагубный при
мер показал он тем, что после своего отречения устроил для себя 
самостоятельный двор, окружил себя лейб-гвардией и держал сво
их преемников в полном подчинении. Он дошел до того, что при
нудил своего внука Тоба Тенно жениться на своей любовнице и 
признать рожденного затем ею от него сына наследником престо
ла. И у следующих преемников случались подобные же некраси
вые дела, которые делали мало чести царствующему дому. Пагуб
ный обычай отречения совершенно юных или даже находившихся 
в детском возрасте Тенши приводил к тому, что часто несколько 
поколений отрекшихся императоров одновременно принимали 
участие в дворцовых интригах.

Между тем буджины делались все могущественней и бравиро
вали слабый двор. Под главенством двух родов, Таира и Минамо
то, они были разделены на два враждебных лагеря и, казалось, ну
жен был лишь повод, чтобы они взялись за оружие. Такой повод 
явился, когда в 1156 г. отрекшийся император Сутоку поднял вос
стание против Иоширакава Тенно из-за возникших затруднений 
по поводу наследования престола. Сторону первого приняли Ми
намото, под предводительством Иошимото, сторону второго при
няли Таира, под предводительством Киёмори. После ожесточен
ной битвы Иошимото был разбит и предпринятое им через три 
года нападение на Киото привело лишь к окончательной гибели
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его и всей его семьи за исключением лишь двух его сыновей с не
сколькими приверженцами (1159 г.).

Таира сумели использовать свою победу; все влиятельные мес
та в государстве они заместили своими приверженцами. Таира 
Киёмори властвовал, как шогун, с неограниченной властью. Оди
наково жесток к своим врагам и неблагодарен к своим привер
женцам, он сделался скоро ненавистен своею скупостью и жаднос
тью и безграничным высокомерием. Одновременно с этим члены 
столь гордого когда-то дома подверглись расслабляющему влия
нию придворной жизни. Между тем как уважение к Таира все Г ' 
больше падало, Минамото, под предводительством Иоритомо и 39
Иошинака собрались в северных и восточных провинциях, где \_
население им было безусловно предано.

В 1180 году они взялись за оружие и началась решительная 
борьба. Сильное войско Таира без удара меча очистило поле в 
позорном бегстве. На следующий год умер когда-то столь могу
щественный Кииомори. Его слабый сын Таира Мунемори не мог 
удержать наступавшего на Киото Иошинака и бежал со своими 
приверженцами на Киусиу, взяв с собою восьмилетнего Антоку 
Тенно, тогда как в Киото был возведен на престол Готоба Тенно. |
У Мунемори было достаточно времени, чтобы усилиться и постро
ить укрепления в Ашиме на Сикоке, где он устроил резиденцию 
для Тенно, так как между враждовавшими предводителями Иори- 
мото и слишком усилившимся Иошинака возникли раздоры. По
следние привели к кровавой борьбе, в которой Иошинака был 
побежден и потерял жизнь. Иоримото послал после этого двух 
своих братьев с войском против Таира, которые между тем на юге 
все далее расширяли свою власть. Мунемори должен был уступить 
и в конце искать спасения на своих кораблях. Дело дошло до ре
шительного морского сражения, в котором Мунемори со всем сво
им родом был уничтожен. Его мать с молодым Антону Тенно на 
руках прыгнула в воду, где они нашли свою смерть. Это случилось 
в 1185 году, 29 лет после того, как Таира, благодаря победе над 
Минамото, достигли власти.

7. Шогунат в Камакуре и господство Ходжо, годы 1185-1333

Минамото Иоримото сделался неограниченным повелителем в 
стране и использовал свою победу тем, что вознаградил своих при
верженцев землями или влиятельными наследственными должно
стями в провинции. Богатое последствиями новшество было то, 
что он как шогун, устроил свою резиденцию в Камакуре, значи-
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тельного тогда города у бухты Сагами и знаменитого великой 
бронзовой статуей Будды. Сюда же он перенес министерство, там 
же было сосредоточено все управление государством, тогда как 
двор бессильного императора остался в Киото. Это своеобразное 
устройство шогуната в Камакуре продержалось полтораста лет с 
1185 года по 1333 г.; оно покоилось всецело на могуществе феода
лов и буджинов. Но дом Минамото не мог долго повелевать в Ка
макуре. Иоримото был умный и дельный правитель, но испол
ненный слепого недоверия, которое обратилось против его соб
ственного рода. Оба его брата, которые ему доставили победу над 
Таира и из коих старший Иошитсуне; прославляемый в песнях, как 
рыцарь и любимец народа, возбудили в нем подозрение и погиб
ли во время восстания, которое они предприняли, раздраженные 
возмутительным отношением.

Своего собственного сына он оставил без основательного вос
питания и на несчастье всего своего дома дарил безусловным до
верием своего первого министра (Сиккен) Ходжо Токимаза. Этот 
чрезвычайно хитрый и обуреваемый пламенным честолюбием 
интриган выказывал безусловную покорность перед шогуном, но 
не останавливался ни перед какими средствами, чтобы увеличить 
свое влияние. Только когда после преждевременной смерти Иори
мото ему наследовал его сын, Иориийе, слабое существо, проник
нутое всякими страстями, Токимаза мог докончить свое дело. От 
родственников и приверженцев Минамото он избавился при по
мощи предательства и насилия, Иориийе был низвержен и убит, 
а его несовершеннолетний сын Санетомо под опекою его матери 
провозглашен шогуном.

Но и Токимаза не избег своей судьбы. Его собственный сын 
Ходжо Иошитоки, послушный помощник в его предательствах, 
превосходивший его однако еще в подлости, впутал его в заговор, 
так что сын с видом справедливости мог низвергнуть и арестовать
отца. Восстание могущественного рода Вадас было кроваво подав
лено, молодой Санетомо вследствие подстрекательств Ходжо был 
убит (1219 г.), и таким образом был устранен последний отпрыск 
гордого дома Минамото. Двухлетний принц был провозглашен 
шогуном, а Иошитоки, как первый министр, властвовал неогра
ниченно, как и его потомки.

Это своеобразное состояние государства, при котором наряду 
с бессильным императорским двором существовал такой же без
властный шогунат, именем которого управлял всемогущий ми
нистр, продолжалось более 100 лет. Таким образом, этот период 
может быть назван периодом шогунов-теней; он окончился лишь
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с падением Ходжо. Страна чувствовала себя хорошо под их управ
лением, так как Ходжо были умные и талантливые правители, ко
торые с величайшим старанием заботились о благополучии наро
да. Его сын и преемник Ходжо Иясутоки прославляется как самый 
блестящий представитель своего дома. Приобретенную нечисты
ми путями власть он употреблял с особенным усердием на то, что
бы служить благу страны, которою он правил с мудростью и доб
ротой. Его сыновья и преемники действовали таким же образом.

Благодетельный мир этого периода был прерван в 1281 году 
нападением монгольского властителя Хублай-Хана, внука знаме
нитого Чингиз-Хана. Он овладел Китаем и послал против Японии, 
где его послы были презрительно отвергнуты, войско в 100 тысяч 
человек на сильном флоте. Вследствие умных распоряжений пра
вившего тогда первого министра Ходжо Токимуне и храбрости 
японских воинов враг был разбит при его попытках высадки, а 
весь флот погиб во время большой бури. Этот поход представля
ет особенный интерес также и в том отношении, что он дал воз
можность венецианскому путешественнику Марко Поло, который 
прожил несколько лет как почетный гость при дворе Хублай-Хана, 
собрать сведения о Японии и в своем описании путешествия око
ло 1300 г. привести в Европу первые сведения о сказочном восточ
ном островном государстве «Зипангу».

Правивший род, казалось, достиг апогея своей славы, но затруд
нения, вытекавшие из его своеобразного положения в государстве, 
дали себя знать уже при сыне и преемнике храброго Токимуне, Са- 
доки, который при происшедших при престолонаследовании не
согласий, был вынужден устроить соглашение и тем сделал одну 
из партий своим врагом. Окончательно власть Ходжо погибла, ког
да еще его совершенно юный сын Такатоки занял должность пер
вого министра, который своей бессмысленной расточительнос
тью, гордостью и жестокостью вызвал всеобщее недовольство и 
потерял расположение буджинов, которые возвеличили его дом. 
Вследствие этого образовалась императорская партия царствовав
шего в Киото Годайго Тенно, дельного человека, который ничего
более страстно не желал, как восстановить царскую власть. Поспеш
но предпринятое им восстание было подавлено, но тогда поднялись 
главы воинственных родов. Между ними со славою выдвинулись 
смелый предводитель императорской партии Кузуноки Мазашиге, 
который долгое время защищался против большого войска Така
токи и с успехом вел партизанскую войну, и Нитта Иошизада, вос
петый за свои рыцарские доблести как герой. В 1333 году соеди
ненное войско императорской партии завладело резиденцией шо
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гуна Камакурой. Такатоки, последний Ходжо, и вся его семья под
верглись смерти. Годайго был в Киото опять провозглашен Теи
ном, и императорская власть была вновь восстановлена.

Так окончился период японской истории, который может быть 
причастен к числу насчастливейших. Под господством Ходжо, ко
торые все были дельные правители, народ был доволен и счастлив: 
долгие годы мира способствовали спокойному развитие страны. 
Теперь наступили худшия времена. Более чем 27г столетия, до 
1600 года, были наполнены кровавыми гражданскими войнами, 

' і которые опустошали страну, повергли народ в нужду и бедность, 
42 предательством и изменой уничтожили всякую верность и веру

и подорвали всякий авторитет. Несчастная страна находилась в 
опасности совершенно распасться, пока, наконец, талантливый 
военный герой не укротил железным кулаком враждовавшие пар
тии и не восстановил единую власть.

8. Шогунат Ашикава, страшные смуты во всем
государстве, годы 1333-1573

I Годайго Тенно не был человеком, который долго мог удержи
вать власть, добытую ему храбрыми воинами. Он растратил свою 
военную добычу на своих любимцев и женщин, тогда как заслу
женных воинов он ее лишил. Чтобы производить расточительные 
постройки, он стал давить народ налогами. Причиной же его ги
бели послужило ослепление, с которым он, подобно Минамото 
Иеритомо, оказывал все свое доверие лицемерному предателю.

Этот любимец, Ашикага Такауджи, будучи полководцем при 
Ходжо, отпал от него в подходящий момент и тем оказал пользу 
императорской партии. Он сумел, опираясь на доверие Тенно, 
уничтожить при дворе своих врагов путем гнусных интриг. Пред
принятое сыном Такатоки восстание, после его подавления, он 
использовал для того, чтобы самому сделаться шогуном в Кама
куре и объявить открытое отпадение. Началась война с перемен
ным счастьем, в котором благородный Нитта Иошизада напрас
но боролся за императорскую власть. Годайго должен был бежать 
и устроил в Яшимо свою резиденцию, так называемый южный 
двор, тогда как в Киото Такауджем был возведен на престол Ко- 
меи Тенно. Результатом этого разделения императорской власти 
были повторные кровавые войны, которые южный двор вел про
тив северного двора. Неутомимо боролись храбрый Масашиге и 
много воспетый народный герой Иошизада; оба они во время этой 
борьбы потеряли жизнь.
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Более 50 лет продолжалась эта гражданская война, северный 
двор все более усиливал свою власть, когда, наконец, в 1392 году 
спор был решен соглашением, по которому южный двор упразд
нялся. В будущем потомки обеих императорских линий попере
менно должны были занимать престол. Это благоприятное реше
ние спора было делом шогуна Ашикага Иошимитсу, внука Така- 
уджи, который управлял страной с большою мудростью и тактом, 
он создал новый порядок в управлении и при повторном подав
лении опасных восстаний приобрел военную славу.

Уже при его преемнике опять начались пагубные распри. Пер
вым поводом к этому послужило несоблюдение соглашения 
1392 года. Приверженцы южного двора, который был обойден при 
престолонаследии, возбудили кровавые восстания, которые имели 
своим последствием дальнейшие ожесточенные распри между 
предводителями партий. Особенно вредным оказалось то обстоя
тельство, что Ашикага Такауджи при устройстве своего шогуната 
назначил своего сына в Камакуру управителем восточных провин
ций, и должность эта опять стала переходить наследственно. Та
ким образом, здесь образовалось своего рода второе правитель
ство, которое делалось все более самостоятельным и, наконец, не 
обращало внимания на приходившие из Киото приказания. При 
обоих дворах свирепствовала почти беспрерывная жестокая борь
ба за власть и богатство, выражавшаяся в кровавых восстаниях, 
или же она велась путем убийств и предательства. Уважение к шо- 
гунату Ашикага пало. В провинциях поднялись в своих областях 
до полной независимости главы сделавшегося могучим феодаль
ного дворянства, которые опирались на привычные к войнам на
вербованные войска. Споры из-за наследства в этих родах и споры 
с соседями приводили к бесконечным распрям, союзам и отпаде
ниям, предательству и насилиям. Несказанно тяжелы были страда
ния обедневшего и, кроме того, обложенного налогами народа, 
совершенно беззащитного против злоупотреблений сильного. 
Характерным для этих условий является так называемая Онинская 
война, начавшаяся в 1467 году. Два сильных феодала находились 
в войне. После битвы, решенной предательством, побежденный 
предводитель поклялся отомстить. Его резиденция, находилась в 
восточной, а его противника -  в западной части Киото. Борьба гру
бых воинов завязалась на улицах города, дома и храмы были пре
вращаемы в пепел, жители, если они не бежали, были принуждены 
присоединиться к борющимся. Обе партии увеличили свои вой
ска, каждая, примерно, на 100 и 160 тысяч человек. Борьба осталась 
нерешенной и продолжалась даже после смерти предводителей,
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последовавшей вскоре одна за другой, еще 4 года, пока, наконец, 
в 1478 году оба войска не были отозваны, оставив после себя город 
в виде груды развалин. Среди этих ужасных бедствий бессильный 
и презираемый шогун Ашикага Иошимаза, игнорируя несчастия 
народа, утопал в богатстве, заботясь лишь о своих мелочных страс
тях. В то же время у едва замечаемого Тенши во дворце развалива
лись покои и часто чувствовалась нужда в самом необходимом.

После Онинской войны положение страны ухудшилось еще 
больше, наступил столетний период злейшего кулачного права; 
казалось, страна шла на встречу своей окончательной гибели. 
В. Кох, известный исследователь японской истории по первоис
точникам, описывает положение страны в следующих выражени
ях: «В Онинской войне правительство Ашикага потеряло послед
нюю тень власти. С этих пор страна находилась в самом диком 
движении и возбуждении, как океан, волнуемый бурей; всякое 
человеческое чувство погибло, даже до того свято соблюдавшиеся 
санко-законы об обязанностях слуги к господину, сына к отцу и 
пр. -  перестали соблюдаться, а образование, которое находилось 
на столь высоком уровне, исчезло. Невозможно описать страдания 
измученного народа; общественный порядок был совершенно
нарушен. В течение всего этого периода нельзя отметить ни одно
го спокойного года, который не был бы прерван войной».

В течение этого печального периода Япония впервые прихо
дит в соприкосновение с европейской культурой. После того, как 
в 1498 году Васко де Гама обогнул мыс Доброй Надежды и открыл 
путь в Восточною Индию, в Португалии появилось сильное стрем
ление, путем новых открытий, изучить Индию, Китай и Зондские 
острова, чтобы обеспечить за собою чрезвычайно выгодные тор
говые связи с этими странами. Таким образом, смелые мореходы 
попали и в Японию. Уже в 1516 году Фернандо Перец открыл Фор
мозу, а в 1542 году Антонио де Мото был, по-видимому, прибит
бурей к японским берегам. В 1545 году Фернан Мендец Пинто,
проехавший Китай и переправившийся из Кореи, пристал к юж
ным берегам Японии. О нем рассказывают, что он был любезно 
принят несколькими даймио и показал им употребление огне
стрельного оружия и приготовление пороха. Благодаря этому уже 
через немногие десятилетия в Японии почти повсеместно бы
ли распространены фабрикация и употребление огнестрельного 
оружия. За мореходами голландцами последовали миссионеры. 
В 1549 году прибыл на остров Киусиу португальский иезуит Фран
циско Ксавер, а несколько лет спустя Фернандес и Де Торрес и на
чали проповедовать христианство. Удивительно, как скоро рас-
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пространялась новая религия. Уже через несколько десятилетий в 
Японии насчитывалось 150 тысяч христиан и около 200 церквей. 
Хотя японец, насколько мы его в настоящее время знаем, при его 
стремлении к практичности, охотно принимает простое нравст
венное учение, глубокого же проникновения в религиозные пред
ставления избегает, тем не менее можно видеть, как измученный 
народ под давлением ужасного бесправия в стране охотно при
нимал евангелие Распятого, который проповедовал братскую лю
бовь и мир на земле.

Политические условия страны были самые печальные, какие 
себе только можно представить; улучшения можно было ожидать 
только от сильной руки, которая путем низвержения чрезмерно
окрепших управителей провинций опять восстановила бы единст
во страны. Такой личностью явился Ода Нобунага, один из самых 
могущественных феодалов, который в борьбе со своими соседями 
выказал себя смелым, гениальным полководцем, чем он себе стя
жал всеобщее уважение. Обуреваемый безграничным честолюби
ем, он вступил в сношения с двором и получил от него охотно дан
ное ему поручение опять восстановить императорскую власть.

В то время, когда он собрал сильное войско, к нему в лагерь явил
ся за помощью шогун Ашикага Иошиаки, которого его враги про
гнали. Нобунага пошел со своим войском в Киото, побеждая всех 
противившихся ему властителей, опять восстановил шогуна в его 
должности и принудил всех к послушанию и уважению по отно
шению к императорскому двору. Вскоре после этого, в 1573 году, 
Иошиаки был низвергнут: он оказался совершенно неспособным 
для занимаемой им должности. Таким образом шогунат Ашикага 
окончился так же печально, как он проявил себя в течение почти 
всего своего существования. С тех пор как Ашикага Такауджи пу
тем предательства достиг власти, протекло 238 лет, промежуток 
времени, который должен быть причислен к печальнейшим эпо
хам японской истории

9. Объединение государства, годы 1573-1600

Ода Нобунага, назначенный императором на самые высокие дол
жности, имел в своих руках всю власть, которою он с мудростью 
пользовался; притом он стремился к поднятию престижа импе
ратора и улучшению положения народа. Одновременно путем по
бедоносных походов он принудил высокомерных сильных феода
лов к послушанию, и уже значительная часть страны была подчи
нена вновь нарождавшейся центральной власти, когда всеми лю-
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бимый и уважаемый управитель на 9 году своего управления вме
сте со своим сыном был убит рукою предателя.

Но начатое дело достигло своего окончания, благодаря выдаю
щемуся человеку, знаменитому Тоиотоми Хидеиоши. Он проис
ходил из крестьян, служил конюхом и потом, будучи солдатом, 
своими деяниями обратил на себя внимание Нобунаги и вскоре 
сделался одним из наиболее почитаемых генералов император
ской армии, принимая в ее успехах славное участие. Хидеиоши 
был занят осадою неприятельской крепости, когда он получил из
вестие о печальной гибели Нобунаги. Вследствие выгодно заклю
ченного мира он скоро снял осаду и поспешил со своим войском в 
Киото. Соединившись с силами императорской партии, он разбил 
наголову войско мятежников, наказал изменнических убийц и 
устроил своему любимому господину почетные похороны. Про
славляемый народом, как спаситель, и восхваляемый за доказан
ную своему господину верность, он стремился поправить обстоя
тельства тем, что провел в наследники внука Нобунаги, а его дядю 
Ода Нобуо и Нобунага его опекунами. Но эти, завидуя власти
этого «выскочки», задумали его низвергнуть. Нобунага пошел 
против него с войском, но был решительно разбит и покорился 
победителю. Ода Нобуо тем не менее заключил союз с могучим 
феодалом Токугава Джеязу. Последний умно придуманным ноч
ным нападением нанес решительное поражение вражескому вой
ску, превосходившему его в шесть раз. Хидеиоши, как умный че
ловек, признавая превосходство гениального полководца, заклю
чил с ним и Нобу мир, который дал ему возможность укротить 
прочих феодалов. Кроме того, он предложил Джеязу свою дружбу 
и пригласил его в Киото, где заключение союза было торжественно 
отпраздновано. Благодаря примирению со своим самым опасным 
соперником, уверенный в своей власти, он мог принудить к послу
шанию непокорных феодалов на Сикоке и Киусиу, равно как и еще 
могущественных в северных провинциях Ходжо. Для этого потре
бовалось несколько постоянно победоносных походов, пока, нако
нец, в 1590 году последний противник не был покорен и империя 
опять не была объединена под императорской властью. Потре
бовалось 9 лет больших войн после смерти Ода Нобунаги, чтобы
со славою завершить его дело.

Хидеиоши находился на высоте своего могущества, он занимал 
почетное место по правую руку Тенши, значение коих он стремил
ся поднять восстановлением старых торжественных придворных 
церемоний, украшением дворца и обеспечением доходов импера
торского двора. Для себя он выбрал резиденцией чрезвычайно вы-
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годно расположенный у внутреннего японского моря приморский 
город Осаку и снабдил его значительными укреплениями. Его 
власть казалась навсегда обозначенной, но все-таки нельзя было не 
видеть, что старое воинственное дворянство было недовольно не
знатным правителем и выказывало лишь вынужденное послуша
ние. Слишком разбогатевшие роды сделались чрезвычайно над
менными, побежденные же и потерявшие часть своих владений 
были обуреваемы жаждою мести. Хидеиоши был настолько умен, 
что понял затруднительность своего положения. Он избрал риско
ванный выход. Чтобы дать занятие враждебным феодалам и наг
лой военной касте, он предпринял большую внешнюю войну. Ес
ли его соотечественники с гордостью называют его японским На
полеоном, то и в этом решении он обнаруживает роковое сходство 
с французским императором. Поводом к войне послужили унизи
тельные требования, которые китайское посольство поставило 
японскому правительству. В 1592 году сильное японское войско в 
150 тысяч человек высадилось в Корее. Начался семилетний поход, 
в котором против соединенных китайских и корейских войск япон
цы вели славную, но с большими потерями и бесцельную войну. 
В 1598 г. умер Тоиотоми Хидеиоши. Если в последние годы своей 
жизни он и потерял в уважении народа, который задыхался от 
страданий войны и податного бремени, то все же в японской исто
рии он представляется одним из самых блестящих явлений.

Заслуженный полководец и спаситель отечества, Хидеиоши 
оставил после себя шестилетнего сына -  Хидеиори, над которым 
была учреждена опека. Между прочими членами находился и Дже- 
язу, чрезмерное влияние которого возбудило зависть других. Воз
никли ссоры, которые привели к войне. Опять вся Япония взялась 
за оружие и разделилась на два враждебных лагеря.

Наконец, в октябре 1600 года дело дошло до знаменитой бит
вы при Секигахара, где талантливый полководец Джеязу с 75 ты
сячами человек блестяще победил армию своих врагов, состояв
шую из 126 тысяч человек. Этим была решена судьба империи, 
Токугава Джеязу находился на высоте власти, никем неоспарива
емой. Этот выдающийся человек был не только знаменитый пол
ководец, но и величайший муж, которого произвела Япония. В 
стране, опустошенной продолжавшимися целые столетия граж
данскими войнами и вечно угрожаемой восстаниями сильных 
феодалов, он сумел своею умною политикою восстановить спо
койствие и порядок и создать сильную центральную власть, под 
покровом которой нерушимо продолжалось экономическое и ду
ховное развитие народа. Эта счастливое положение продолжалось
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более 27г столетий; лишь в 1868 г. был уничтожен шогунат Тогу- 
кава, когда в управление вступил нынешний император.

і ела.

10. Три великих шогуна Токугава. Искоренение
Христианства, годы 1600-1651

Политика управления Джеязу и его преемников была главным 
образом направлена к тому, чтобы сломить могущество феодалов, 
так называемых даймио, и держать их в постоянной зависимости, 
равным же образом при всяком внешнем почтении к царствовав
шему Тенши воспрепятствовать ему оказывать влияние на госу
дарственные

Вместе с тем он стремился путем возможного изолирования 
страны избежать военных столкновений с заграницей. Народ 
пользовался в первые десятилетия этого периода мудрым и доб
рожелательным управлением, которое стремилось увеличить бла
госостояние страны и поощряло науки и искусства.

Когда Хидеиоши победил Ходжо, на долю Токугавы Джеязу 
выпали северо-восточные провинции, так называемое Кванто. Он 
избрал резиденцией Иедо нынешний Токио, который был снаб
жен сильными укреплениями и, как резиденция правительства, 
получил громадное значение. Первою заботою Джеязу было воз
награждение н наказание даймио, принимавших участие в граж
данской войне. Это было произведено с большой тщательностью 
и с точной оценкой заслуг каждого. Дружественные дворяне и соб
ственные вассалы получили соответственные участки земли, по
дозрительные же даймио должны были допустить своего рода над
зор над собою, выразившийся в том, что искренне преданные при
верженцы шогуна сделались их соседями. Распоряжения Джеязу, 
которые его преемниками были расширены, требовали, чтобы се
мьи даймиосов имели свое местожительство в Иедо, а сами дай
мио должны были вначале раз в году, а затем несколько раз в году 
приезжать с точно определенной свитой в Иедо, чтобы поперемен
но жить здесь и в своих владениях. Кроме того, они были принуж
дены производить на собственные средства общеполезные пост
ройки, отчего их богатства уменьшались. Для надзора за двором 
назначался преданный вассал, как военный комендант Киото.

Хотя вследствие этих умных мероприятий власть дома Току
гава становилась все прочней, тем не менее партия молодого Хи- 
деиори, окруженного честолюбивыми интриганами в виде совет
ников, представляла собою возраставшую опасность. В укреплен
ной Осаке недовольные собрались для восстания. В 1614 году го
род был взять Джеязу, который восставшим протянул руку при-
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мирения. Однако уже в следующем году восстание возобновилось. 
Осака была вторично обложена, после храброго сопротивления 
взята и укрепления разрушены. Хидеиори умертвил себя сам и тем 
освободил шогуна от его последней заботы. Это была благопри
ятная случайность для дома Токугава, что оба преемника Джеязу, 
его сын Хидетада и его внук Джемитсу, не уступали ему в разум
ности и деловитости. Последний прославляется как великий энер
гичный правитель; он был шогуном 28 лет, до 1651 года.

К описанному времени относятся преследование и совершен
ное искоренение христианства. С величайшим негодованием ука- [ '
зывали на эти факты и выставляли их как доказательство варвар- 49
ского характера японцев. В действительности же японец вовсе не I__
склонен к религиозному фанатизму, наоборот, как об этом свиде
тельствует его история, он безусловно терпимо относится к разно
образнейшим встречающимся в его стране религиям и многочис
ленным сектам. К несчастью, христианская миссия задалась крайне 
подозрительными стремлениями, которые подвергали опасности 
существование национального государства настолько, что хрис
тиане должны были показаться вредной сектой, стремившейся к 
восстанию и измене родине. Если жестокость и неумолимость пре
следований следует осуждать, то нельзя забывать, что в ту же 
эпоху и в европейских странах все диссиденты преследовались 
тюрьмою и смертью и что в том же столетии вследствие варварски 
веденных кровавых войн Германия была превращена в пустыню.

В Японии до конца 16 столетия христианство могло распрост
раняться беспрепятственно. За португальскими иезуитами после
довали, как миссионеры, испанские францисканцы. Главное мес
то распространения нового учения находилось на острове Киусиу, 
где к нему присоединилось большинство даймио и населения; от
сюда это учение распространялось все далее в северных провин
циях. Ода Набунага благоприятствовал христианам и разрешил им 
выстроить церковь в Киото. Казалось, что было лишь вопросом 
времени, когда вся Япония будет принадлежать христианству. Его 
собственные приверженцы виноваты в том, что этого не случи
лось и что новое учение подверглось полной гибели. Христианс
кие общины обосабливались от прочего населения, по отношению 
к которому они обнаруживали пренебрежение и враждебность. 
Начались раздоры и смуты. Все увеличивавшееся духовенство 
поддерживало связь со своими метрополиями на дальнем западе, 
и было естественно, что обращенные японцы, в представлении о 
могущественных христианских государствах Европы и в надежде 
на их помощь, чувствовали себя ободренными распространять
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новое учение добром и злом в своей стране. Самосознание хрис
тианских даймио на Киусиу было настолько велико, что в 1584 
году по приглашению духовного представителя Валиньяна, пре
небрегая правами императорского правительства, они отправили 
посольство ко дворам в Лиссабон и Мадрид и к папе в Рим. Члены 
этого посольства были везде приняты с почестями, по после свое
го шестилетнего отсутствия нашли в своем отечестве обстоятель
ства чрезвычайно изменившимися.

Тоиотоми Хидеиоши в своих войнах за объединение страны 
нашел самое стойкое противодействие на острове Киусиу у силь
ного христианского даймио Шиматсу Иошихиза в Сатсуме. Так 
как последний отказался от повиновения, то он был к нему при
нужден при помощи оружия. Хидеиоши, который, вероятно, счи
тал новое учение единственной причиной упорного сопротивле
ния и видел в нем опасность для существования империи, запре
тил, христианскую религию во всем государстве и приказал, 5 фев
раля 1597 года, подвергнуть в Нагасаки смертной казне на кресте 
3 португальских, 6 испанских и 17 местных христиан.

Запрещения, однако, не могли остановить дальнейшего рас
пространения христианства. В страну приезжали все новые мис
сионеры, и исповедание христианства находило молчаливую тер
пимость. Токугава Джеязу вначале относился к христианам благо
склонно, но после того как встречавшимися в гаванях англичана
ми и голландцами он был предупрежден относительно интриг и 
предательства католических священников, он нашел необходи
мым усилить запрет нового учения. Наконец, в 1613 году ему пе
редал голландский морской капитан перехваченное письмо недав
но умершего знатного христианина к королю Испании, в котором 
последний приглашался поддержать японских христиан оружием 
и войсками при их восстании против шогуната. Домашние обыс
ки дали дальнейшие доказательства преступной связи христиан с 
заграницей. Новое учение подверглось преследованию, но жизнь 
обратившихся японцев щадилась. Христианские церкви были раз
рушены, большое количество миссионеров изгнано и запреты 
нового учения опять усилены, при случае также строго наказы
валось тайное исповедание христианства.

Но все эти меры оказались безрезультатными. Христианство 
находило все более приверженцев, так что в 1637 году их число 
будто бы достигало 600 тысяч человек. В этом году дело дошло, на
конец, до открытого восстания. Под предводительством Масуда 
Токисада в южных провинциях собралось войско в 40 тысяч чело
век из христиан и врагов шогуната. Высланные против них войс-
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ка шогуната были разбиты и их предводитель в бою убит. Но в 
конце военное счастье переменилось. В 1648 году вновь назначен
ный Токугавой Джемитсу полководец одержал решительную по
беду и подавил восстание. С этого времени пощады более не было. 
Христианство уничтожалось огнем и мечом, и его приверженцы, 
если они не отрекались от веры, были с беспощадной жестокостью 
казнены. Еще теперь вблизи Нагасаки показывают выдающуюся 
в море скалу Такабоко, с которой были свергнуты в море тысячи 
верующих христиан. В 1639 году христианство в Японии было 
окончательно искоренено, 80 лет спустя, после того как оно там на
шло своих первых приверженцев.

11. Замкнутость государства при шогунате Токугава,
годы 1651-1840

Еще раз, в 1651 году, когда умер великий Джемитсу, недовольные 
даймио попытались восстать, но заговор был своевременно от
крыть и виновные наказаны. Начиная с этого времени, страна в 
полной замкнутости пользовалась 200-летним миром, пока ее не 
разбудила от дремоты заря нового времени.

Преемники трех первых Токугава, числом 12, следовали, в об
щем, политике своих предшественников. Между ними никоторые, 
в особенности -  Джембу (1709-1712), Джошимуне (1716-1745) и 
Дженари (1786-1837), восхваляются как дельные правители и дру
зья народа, тогда как другие, благодаря своему образу жизни, вы
зывали недовольство.

Джеязу урегулировал подразделение народа на сословия или 
касты строгими правилами и указал им их права и обязанности.
После царствующего дома с императорскими принцами суще
ствовало придворное и военное дворянство (Куге и Буджины), 
каста воинов (самураи) и народ (хеймин), состоящий из крестьян, 
ремесленников и купцов. Переход из одной касты в другую был 
невозможен. Ни выдающиеся заслуги, ни ученость не могли дос
тавить должность, которая была предоставлена высшей касте. На
род должен был оставаться на местах своего жительства, никто не 
мог покинуть страну. В столице образовалась надменная аристо
кратия, которая своими насильственными поступками часто вы
зывала недовольство. Каста воинов также отличалась этим, в ней 
развилось приподнятое рыцарское понятие о чести, которое свое 
лучшее выражение находило в безусловной верности своему лен
ному господину. Известный пример этого образа мыслей пред
ставляют 47 Ронинов. Даймио Азано Наганори во время аудиен-
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ции в императорском дворце был оскорблен придворным Кира 
Иошихиде и обнажил против него меч. За этот проступок против 
строгого придворного этикета он был приговорен к смерти и сам 
должен был лишить себя жизни. Чтобы отомстить за его смерть, 
47 самураев вышли добровольно из касты воинов, т.е. сделались 
отвергнутым странствующим народом (Ронин) и приготовлялись 
полные два года к тому, чтобы найти своего врага. Наконец, в де
кабре 1702 г. они явились к Иошихиде в замок, одолели стражу 
замка и убили оскорбителя их господина, на могилу которого они 

' | возложили голову убитого. После этого они все совершили само-
52 убийство. Еще сейчас в день поминовения мертвых их могилы 
___ украшаются цветами как памятники непоколебимой верности.

Среди родов высших сословий все более распространялось из
вестное образование; считалось почтенным покровительствовать 
художникам и ученым. Уже издавна известное в Японии искусст
во книгопечатания испытало в 17-м столетии новый подъем вслед
ствие введения подвижных знаков. Джеязу и его преемники ста
рались поднять образование народа распространением печатных 
произведений. Два университета и значительное число высших 
школ представляли собою центры оживленной духовной жизни.

О торговле и обмене в стране, напротив, едва ли могла быть 
речь. Крестьяне и ремесленники крепко сидели на своих местах, а 
купцы, которые по лестнице рангов были ниже их, производили 
чрезвычайно ограниченную, мелкую торговлю. Кроме дороги с 
севера и с юга в Иедо, по которой даймио ежегодно совершали 
свой въезд в резиденцию шогуна, в стране не было других проезд
ных дорог. Небрежно построенные через реки деревянные мосты 
сносились при каждой полой воде, через горные перевалы вели 
лишь узкие тропинки, которые не могли служить для перевозки 
тяжестей.

Первые шогуны Токугава не препятствовали торговле с загра
ницей. С тех пор как Мендец Пинто открыл в 1545 г. Японию, пор
тугальцы вели в японских гаванях чрезвычайно выгодную торгов
лю. Вывозились золото, серебро, медь, а также лаковый товар и 
оружие. Ввоз состоял из шерстяных материй, сахара, пряностей и 
других товаров. С 1580 года в этом выгодном деле приняли учас
тие испанцы из Маниллы, а с 1609 года появились голландские и 
английские корабли. В 1603 году правительство заключило дру
жеский договор с Кореей; с Сиамским императором более близкие 
сношения были завязаны обменом подарков в 1626 году. Все эти 
отношения сразу изменились после подавления восстания хрис
тиан в 1639 году. Токугава Джемитсу ввел строгою замкнутость
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страны от заграницы. Только голландцам, которые многократно 
оказывали услуги шогунату, были предоставлены права. Им 
предоставили для поселения маленький остров Дешиму возле На
гасаки, откуда они имели право вести торговлю со страной. Они 
извлекали из этой монополии чрезвычайную выгоду до тех пор, 
пока еще вывозились в больших количествах благородные метал
лы и медь. Основанная на Дешиме фактория Голландско-Восточ
ноиндийской компании, говорят, получала ежегодной прибыли 20 
миллионов марок (около 9 милл. руб.). Отсюда понятно, почему 
завистливые купцы с упорством держались за свою привилегию, 
хотя она и была получена при самых унизительных условиях. 
Впрочем, с 1672 года торговая прибыль значительно понизилась. 
Нахождение вне поселения ночью и всякое проявление исполне
ния религиозных обрядов были запрещены. Это была единствен
ная иностранная торговая связь Японии, так как кроме того япон
ские гавани посещались лишь китайскими и корейскими неболь
шими джонками. Японцам было запрещено строить корабли бо
лее значительных размеров. Страна казалась погрузившеюся в 
200-летний сон, но она чувствовала себя хорошо.

Между тем связь с голландцами имела свои последствия. 
Вследствие ввоза из Европы научных сочинений в страну посте
пенно проникли важные элементы западной культуры. Благода
ря этому, науки, преимущественно медицина и естественные на
уки, сделали значительные успехи. Ученые писали трактаты о заг
ранице. С другой стороны в 1703 году появилось первое сочине
ние о Японии Кэмпфера, немецкого врача на службе у голландцев.

Промыслы также развились в Японии. Старинное националь
ное искусство лаковой живописи, керамика, эмалевые и бронзо
вые работы обогатились более тонкой техникой и новыми образ
цами, основывались фарфоровые фабрики, улучшилось прядение 
шелка и тканье. Благосостояние народа росло при продолжитель
ном мире; вместе с тем развилась наклонность к живописи и му
зыке. Ставшее более тщательным изучение истории страны выз
вало с начала 18-го столетия движение среди ученых, а затем и в 
прочих кругах, которое впоследствии имело большое политичес
кое значение. При этом вспомнили о почти забытом Тенши, низ
веденном чрезмерно могущественными шогунами к полному 
ничтожеству, хотя предки его происходили от богов и с мудрос
тью и силой когда-то управляли страной. Убеждение, что потом
ственному императору, а не шогуну, подобает высшая власть, по
степенно все более и более распространялось в народе, так что, 
когда в 19-м столетии обстоятельства привели к кризису и влия-
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ниє шогуната значительно уменьшилось, восстановление импера
торской власти произошло без борьбы.

12. Переходное время до восстановления императорской
власти, годы 1840-1867

В середине 19-го столетия искусственная обособленность Японии 
от заграницы пришла к концу. Могущественное развитие про
мышленности в европейских государствах и Северной Америке 
постоянно искало выгодных иностранных рынков; под защитою 
сильных военных судов торговый флот этих стран распространил
ся по всем морям. В сороковых и пятидесятых годах Франция и 
Англия добились открытия Китайской империи. После взятия 
Пекина в 1860 году были заключены торговые трактаты, которые 
открыли европейской торговле значительное количество гаваней. 
И для Японии миновала пора спокойствия. В 1840 году появились 
русские и английские суда, а в следующие годы стало приходить 
все большее количество судов всех наций. Европейцы требовали 
свободы торговли, в которой им было отказано; насилия моряков 
еще увеличивали всеобщую ненависть к иностранцам. Наконец, 
в июле 1853 года пришел американский флот из 4 военных кораб
лей под командой Перри, который, по поручению президента 
Фильмора, потребовал заключения торгового договора. Англия и 
Россия присоединились к этому требованию.

Редко народ ставится перед решением, которое, как это пока
зало последующее время, имело бы столь великое значение. Речь 
шла об отказе от замкнутой до тех пор национальной жизни, дос
тигшей своеобразной высокой культуры, и восприятия чуждых 
элементов культуры, которые должны были вызвать столь глубо
кие перевороты в стране, какие едва ли когда-нибудь отмечала ис
тория.

Первоначально японцы не сумели оказать какое-либо противо
действие энергичным требованиям американцев. 31 марта 1854 го
да в Канагаве близ Иедо с ними был заключен первый торговый 
договор, который открывал американцам, несомненно, маловаж
ные гавани Шимоду на полуострове Ицзу и Хакодате на ос. Иезо. 
До 1858 года подобные же договоры были заключены с Англией, 
Россией, Голландией и Францией, согласно которым для ино
странной торговли открывалась также гавань Нагасаки.

Но этим договорам иностранцы получили право торговать с 
населением без посредничества японских присутственных мест и 
основывать в договорных портах поселения. Кроме того, им раз-
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решалось свободно исповедовать свою религию и иметь свой кон
сульский суд. Этим новшествам, вырванным у государства силою 
обстоятельств, со злобою противились люди старого закала как 
при дворе, так и при шогунате. Советы отдельных более дально
видных мужей, которые стояли за реформы, строго наказывались. 
Устраивались береговые укрепления и покупалось оружие. Нако
нец, в 1858 году произошла сильная перемена, когда первый ми
нистр шогуната Джи Наозуке, разумный и осведомленный о мо
гуществе иностранных государств человек, стал следовать проти
воположной политике и достиг более благоприятного отношения 
к иностранцам.

По новым договорам были открыты и важные гавани -  Иоко
гама, Кобе и Осака. Строгость и произвол, с которыми министр 
преследовал свои цели, вызвали, однако, заговор враждебной пар
тии. 3 марта 1860 года он был убит. Его преемник Андо Иобумаза, 
который смело продолжал ту же политику, пал жертвою фанатиз
ма своих противников 15 января 1862 года. Во время его управле
ния Пруссия заключила торговый договор для себя и немецкого 
таможенного союза. Теперь первого министра шогуната, потеряв
шего всякое уважение и власть, назначил сам Тенши, избрав яро
го противника иностранцев Шунгаку. Но и последний, как толь
ко он тщательнее по долгу службы изучил условия положения, 
был настолько умен, что изменил свой образ мыслей и продолжал 
политику своих предместников.

Двор все еще упрямо держался своей точки зрения, были уст
роены совещания, на которых торжественно было решено изгнать
иностранцев приморских городах дело дошло до открытой
враждебности. Иностранные военные суда разрушили построен
ный у Симонесеки форт и выстрелами зажгли несколько городов 
на Киусиу, а за убийство отдельных иностранцев требовали воз
награждение в виде больших сумм. В конце концов двор вынуж
ден был пойти на примирение, но проводившаяся политика при
мирения опять озлобила даймио, ненавидевших иностранцев, 
южных провинциях начались смуты и ожесточенная борьба меж
ду партиями.

Могущественные даймио на Киусиу, наследственные враги 
Токугава, восстали для низвержения шогуната, который не мог 
победить их войска. Эти войны окончились лишь в 1867 году, ког
да умер шогун Джемочи. Ему наследовал Кейки, последний Току
гава. Вскоре после этого умер и Комен Тенно. Тогда на престол 
взошел его семнадцатилетний сын, ныне царствующий импера
тор. При явном бессилии шогуната и при настойчивом желании

Х.Ванденберг. Историческое развитие Японии



широких кругов народа восстановить опять императорскую 
власть, Кейки отказался от своей власти и шогунат был уничто
жен. Так бесславно окончился шогунат Токугава, спустя 267 лет 
после битвы при Секигахара, когда великий Джеязу Токугава дос
тиг высшей власти в государстве. 7 декабря 1867 года появился им
ператорский указ, в котором народу объявлялось, что сам Тенши 
опять взял в свои руки всю правительственную власть.

Это событие имело для истории Японии величайшее значение. 
Проникновение чужой цивилизации, вооруженной неизведанны- 
ми силами, было неотвратимо. Обусловленное этим полное пере- 

56 устройство существовавших столько столетий национальных уч
реждений и вызванный этим окончательный переворот в формах 
жизни народа не могли произойти в старом феодальном государст
ве без самой тяжелой борьбы и без опасного потрясения государства.

Для постепенного мирного проложения пути к новым услови
ям жизни необходима была единая государственность с сильной 
центральной властью. Для Японии представляется особенным сча
стьем, что эта власть находилась в руках человека, который был 
достаточно разумен для того, чтобы понять дух нового времени, 
и который сумел в сотрудничестве с выдающимися государствен
ными людьми направить чужую цивилизацию к пользе страны та
ким образом, что Япония в немногие десятилетия могла поднять
ся до современной великой державы.

13. Великие реформы. Внутренние и внешние войны,
годы 1868-1894

Правительство молодого императора приступило немедленно к 
делу, чтобы открыть двери государства духу нового времени и 
провести дело реформ через многочисленные затруднения, проис
текавшие от внутренних смут и внешних осложнений, неиспор
ченным.

Император перенес свою резиденцию из Киото, служившего
дольше чем тысячелетие резиденцией его предков, в более вы
годно расположенный у восточного берега Иедо, который с этих 
пор получил название Токио, 5 января 1869 года здесь были при
няты в торжественной аудиенции послы России, Англии, Фран
ции, Германии, Голландии и Северо-Американских Штатов. Через 
короткий промежуток времени после мимолетных недоразумений 
были завязаны со всеми державами дружественные сношения. 
Этот важный поворот в политике правительства произвел сильное 
воздействие на все население.
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Вследствие возникшей вскоре оживленной торговли, в насе
ление быстро проникло знание европейских приемов и много
образных приобретений современной техники. Так велико было 
стремление применить новую науку на благо страны, что уже в 
1871 году был проложен первый подводный кабель Нагасаки- 
Шанхай, а в следующем году была открыта первая железная дорога 
Токио-Иокогама. В течение немногих лет страна покрылась сетью 
телеграфных линий и железных дорог, делающеюся все более гус
тою. Жилище, одежда и привычки жизни также претерпели мно
гообразные изменения по европейскому образцу. В большом ко- Г " 
личестве были основаны банки и страховые общества. В 1871 го- 57 
ду была введена новая монетная система, которой единица явля- 1 ^
ется иен (немного меньше рубля), а позднее было установлено 
золотое обращение. С 7 января 1878 года был введен григори
анский календарь. Почта была устроена по европейскому образцу, 
а 6 апреля 1886 года. Япония примкнула к почтовому союзу. Бы
ли основаны большие пароходные общества, вступившие в кон
куренцию с иностранными обществами. Были учреждаемы выс
шие народные школы и было введено обязательное обучение.
С неслыханным усердием и с достойной удивления способностью I 
приспособления работали мужи прогресса, чтобы приобретения 
чужой цивилизации заставить служить их отечеству.

Одной из первых забот императора была реорганизация уп
равления и правительства с устранением старой феодальной сис
темы. Был учрежден государственный совет из 8 человек, было 
образовано министерство из 10 отделений. Провинции до того 
времени управлялись 276 даймио, как самостоятельные княжест
ва. Теперь вся земля была объявлена собственностью императора, 
а все жители его подданными и подчинены центральной власти. 
Даймио были экспроприированы с уплатою выкупа, их области 
были превращены в округа (Кены), а сами они были частью на
значены окружными начальниками или префектами. Вскоре после 
этого в 1875 году был учрежден сенат из 30 знатных лиц и собра
ние окружных начальников (Кепрей), обе камеры с совещатель
ным голосом. Таким образом, народ был освобожден от столетних 
уз феодализма.

Крестьяне получили землю, считавшуюся до тех пор леном, в 
собственность, изданные некогда запрещения покупки и продажи 
земли были сняты. Подарками нового времени были также сво
бода передвижений, свобода занятий и, наконец, полная веро
терпимость. Прежняя кастообразная замкнутость сословий была 
уничтожена. Изменившиеся запросы времени обусловили эту от-
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мену, но без предоставления членам какого-либо сословия особых
политических прав перед другими.

Высшее дворянство (кашоку) было образовано из старого при
дворного и военного дворянства и подразделено на 5 разрядов, 
которые приблизительно соответствуют европейским обозначе
ниям принцев, князей, графов, маркизов и баронов, в общем 509 
родов. Чиновничество и офицерство (низшее дворянство, шицо- 
ку), образовалось из тех самураев, которые своими познаниями и 
образованием выказали себя достаточно способными для занятия 
соответственных мест. Остальные должны были найти себе какое- 
либо занятие и довольно часто впадали в нужду, так как уплачен
ный им правительственный выкуп, представлявший в несколько 
раз увеличенный их прежний годовой доход, не был достаточен 
для их существования. Народ (хеймин) представлял прочую мас
су населения.

По переписи 1887 года к высшему дворянству принадлежало 
3 400 человек, к сословию шицоку -  1,9 милл. и к народу 36,2 милл. 
человек, что в общем составляло 38,1 милл. В настоящее время 
население Японии, включительно с ос. Формозой (2,8 милл.) рав
няется приблизительно 46 милл. челов.

Увлечение великого здания реформ было завершено провозг
лашением представительного образа правления 11 февраля 1889 
года нового стиля, образцом которого послужила прусская консти
туция. Открытие первого японского представительного собрания 
последовало 25 ноября 1890 года в здании, построенном немецким 
архитектором.

Особенное значение имеет преобразование армии на совре
менных основаниях. В 1885 году были вызваны в Японию несколь
ко немецких офицеров, под руководством майора Меккеля, в ка
честве военных инструкторов, которые занимались с большим 
успехом до 1889 года. Были основаны военные учебные заведения 
по немецкому образцу, правила набора были изменены, причем 
значительно был увеличен контингент войск, и были установлены 
основоположения для военного образования. Едва были оконче
ны эти работы, как в 1894 году война с Китаем прервала их, но по
казала вместе с тем сильное превосходство японского оружия над 
отсталостью китайской военной организации. Наконец, 16 марта 
1896 года появился императорский приказ о преобразовании ар
мии, всецело организованной по немецкому образцу. После им
ператора, как верховного главы армии, стоит фельдмаршал, как 
советник в военных делах, затем военное министерство, занима
ющееся управлением и набором армии, генеральный штаб, воен-
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ная академия на 150 офицеров и прочие военно-учебные учреж
дения. Все это, равно как и 3-4  и 5-летняя продолжительность 
службы, точно соответствовало немецкому устройству армии. Вся 
армия была подразделена на 13 дивизий, силою по мирному соста
ву в 200 тысяч солдат и 6 950 офицеров, так что в случае войны при 
призыве только 4 лет резерва могла быть выставлена в поле армия 
в 460 тысяч человек, прекрасно вооруженная и снабженная всеми 
принадлежностями современной военной техники.

Как при устройстве армии учительницей была Германия, так 
при устройстве военного флота ею была Англия. Первый толчок [ '
к постройке более значительных судов дало появление американ- 59 
ских военных судов в 1853 году. Отдельные суда были куплены, в 
Нагасаки была устроена верфь, были устроены две морских шко
лы, в которых учителями вначале были голландцы, а затем англи
чане. В последние годы своего существования правительство шо- 
гуната обладало флотом из 25 деревянных колесных и винтовых 
пароходов и 18 парусников. Кроме того, даймио имели большое 
число малых пароходов и парусников. При произошедшей после 
восстановления императорской власти войне против восставшей 
партии шогуната, весь этот флот был уничтожен во время морско- | 
го сражения при Хакодате, а уцелевшие суда послужили основою 
для вновь появившегося императорского флота. Последний сос
тоял в 1872 г. из 20 военных судов, в том числе 2 бронированных, 
которые почти все были куплены в Англии и Америке. В 1873 году 
для вновь учрежденной академии были вызваны в качестве учите
лей из английского морского флота 8 офицеров, 3 инженера, 5 ун
тер-офицеров и 16 матросов. Здесь производилось основательное 
обучение с практическими упражнениями в постройке судов и в
мореходстве. Это послужило основанием к прекрасной обученнос
ти офицеров и команды Японского флота. С большим усердием 
производилась также постройка судов. В 1893 г. Япония обладала 
военным флотом современной постройки из 2 броненосцев, 7 бро
непалубных крейсеров и 23 меньших судов, из коих последние бы
ли построены по преимуществу на собственных верфях в Иокозу- 
ка и Кобе. С началом нового столетия Япония стала значительной 
морской державой. Флот в 1901 г. насчитывал 8 броненосцев, 31 крей
сер, построенные по преимуществу из стали, 22 канонерских лод
ки и прочие суда и миноноски, в общем 152 военных судна.

Во главе флота стоит морской министр, который действует в 
согласии с морским штабом, непосредственно подчиненным им
ператору. Все управление, вся служба на судах и верфях устроены 
по английскому образцу.
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Вся судовая команда состоит из 40 тысяч человек с 3 300 офи
церов, а флотский резерв из 6 300 человек с 280 офицерами. Воен
ные порты устроены в Иокозука, Куре, Сасебо и Майцуру и снаб
жены большими верфями, доками, арсеналами и мастерскими.

Если окинуть взором все это колоссальное творчество, совер
шившиеся во всех областях общественной жизни реформы, кото
рые потребовали радикального переворота во всех существовав
ших отношениях, то невольно поражаешься, что проведение столь 
сложного дела было возможно в течение 25-30 лет. Это удивление 
возрастает еще более, если принять во внимание, что почти весь 

60 этот период времени был наполнен смутами в стране и внешни- 
_\ ми осложнениями, которые уже сами по себе должны были бы за

нять собою весь ум и всю энергию государственных деятелей.
Когда со вступлением на престол нового императора в стране 

начались великие перемены, в народе, естественно, возникло мно
го недовольства. Негодовали на правительство даймио, потеряв
шие свою самостоятельность, негодовали старые приверженцы 
шогуната на севере страны, равно как неполучившие новых мест 
в администрации и войске самураев, которые не могли перенести 

I потерю своих привилегий, запрещение носить саблю и т.д.
Уже спустя немного времени после своего отречения, подстре

каемый своими друзьями Токугава Кейки поднял восстание, но 
тотчас же покорился после своего поражения. Дружественные ему 
на севере даймио продолжали войну, но в 1869 году после несколь
ких поражений они должны были сдаться. В 1874 году из состава 
правительства вышли несколько несогласных с образом действий 
правительства человек, между ними очень дельный и почитаемый 
генерал Сайго Такамори, и собрали войско в округе Сага, которое 
было разогнано правительственными войсками. Два года спустя 
вспыхнуло новое восстание в округе Кумамото, которое было с 
кровопролитием подавлено. Между тем вышеназванный Сайго 
собрал в округе Сатсума на Киусиу войско в 30 000 человек, к ко
торому примкнули все недовольные новшествами самураи, и в 
1877 году открыто объявил себя против правительства. Это было 
одно из самых опасных восстаний, которое перенесло государство. 
Только после семимесячной войны с чрезвычайно большими по
терями было побеждено храброе войско Сайго. Он сам был убит в 
бою. Правительство добилось победы с большими жертвами. На 
то, что в народе еще бродило известное недовольство, указывали 
различные обстоятельства. Так, в это время случались убийства 
иностранцев и нападения на них. В артиллерийской казарме в То
кио произошел бунт. Наконец, обращает на себя внимание убий-

История Японии



ство министра Окубо на улице столицы (1878 г.). Также жалова
лись на увеличение бумажных денег и падение государственного 
кредита, вызванные значительными расходами правительства. 
Кроме того, в 1879 году в стране с такой силой свирепствовала 
холера, что от эпидемии погибло не менее 100 тысяч человек.

К этим внутренним затруднениям присоединились еще внеш
ние осложнения. В 1874 г. дело дошло до острых дипломатических 
переговоров с Китаем. Японцы, потерпевшие у восточного берега 
Формозы кораблекрушение, были безжалостно перебиты.

После тщетных усилий побудить китайское правительство к 
наказанию виновных, пятнадцатитысячное японское войско от- 61
правилось на Формозу и вело там успешную войну против диких I_
племен. Двор в Пекине заявил протест, но все же до разрыва дело 
не дошло; при посредничестве англичан было достигнуто благо
приятное соглашение, и Китай заплатил вознаграждение.

В следующем году возникли затруднения между русскими и 
японскими жителями на острове Сахалин, южная часть которого 
считалась Японскою областью. Чтобы сохранить необходимый 
Японии мир, японцы были вынуждены, после оживленного обме
на с Россией нотами, урегулировать дело безусловно невыгодным | 
соглашением, по которому важный своими каменноугольными и 
рыбными богатствами Сахалин был уступлен в обмен на довольно 
малоценные Курильские острова.

Группа островов Лиукиу, присоединенная к империи уже при 
Токугава Джеязу, но впоследствии оставшаяся спорным владе
нием, была присоединена к Японии, с образованием из них вице
королевства, а позднее, в 1879 году, из них был образован один 
округ (кен).

В это столь критическое для Японии время возникли очень 
опасные осложнения с Кореей. Этим тогда еще совершенно зам
кнутым государством деспотически правил Тайвэнкун, как регент
несовершеннолетнего короля. Ограниченный и заносчивый, он 
многократными презрительными отзывами по отношению к 
японскому посланнику возбудил негодование государственных 
мужей Токио. Наконец, он дошел до того, что приказал стрелять 
по промерному судну Унио, которое с успехом ответило на огонь. 
Военная партия после этого потребовала с горячностью укроще
ния Кореи. Но правительство было настолько умно, чтобы тогда 
избежать войны. Это побудило большое число высших чиновни
ков выйти из состава правительства, между ними вышеназванно
го генерала Сайго, который спустя два года предпринял столь 
опасное Сатсумское восстание. Правительство отправило послов
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в Сеул, чтобы потребовать удовлетворения. Переговоры, которые 
существенно были облегчены последовавшим между тем низло
жением регента Минами, родственниками королевы, привели к за
ключению 26 февраля 1876 г. соглашения в Кангхва. По этому 
соглашению Япония признала независимость Кореи и получила 
согласие на открытие особенно важного для Японии города Фу- 
зана, лежащего у Корейского пролива, далее гаваней Чемульпо на 
западном и Гензана на восточном берегу.

Теперь наступило в Корее спокойствие на некоторое время, в 
течение которого корейское войско было реорганизовано по япон
скому образцу и смуты казались оконченными, как вдруг в 1882 г., 
вследствие восстания недовольных солдат, регент Тайвэнкун очу
тился во главе государства. Японский посланник был принужден 
бежать и потребовал после своего возвращения удовлетворения. 
Но в то же время бежавшая королева попросила помощи у китай
ского вице-короля Лихунчанга, который вскоре явился с войска
ми, велел арестовать регента, отправить его в Китай и опять вос
становить королеву в ее правах. С Японией соглашения были во
зобновлены, вознаграждения были уплачены и на оставление ма
ленького гарнизона в Сеуле дано согласие.

Вследствие этих обстоятельств при корейском дворе естес
твенно возросло китайское влияние, причем образовались ки
тайская и японская партии, которые друг против друга боролись 
всеми средствами придворных интриг. Наконец, японская партия 
прибегает к насилию, которое должно быть признано неслыхан
ным гнусным предательством. 4 декабря 1884 года почтдиректор 
Хонгионгенк, глава партии, пригласил на обед китайских привер
женцев, во время которого они все должны были быть убиты. 
Когда этот заговор был открыт, два его помощника поспешили во 
дворец, овладели личностью молодого короля и приказали послед
нему вытребовать к себе членов китайской партии, которые, когда 
все явились, были убиты на замковом дворе. В народе поднялось 
страшное негодование; призванные китайские солдаты прогнали 
слабый японский гарнизон, многие японцы были убиты, послан
ник едва спасся бегством, посольство было сожжено.

Тогда токийское правительство послало своего министра ино
странных дел Инуйе в Сеул, чтобы потребовать удовлетворения, 
которое и было дано обещанием вновь выстроить здание посоль
ства и посылкою в Токио особого посольства, чтобы просить из
винения. Одновременно министры, графы Ито и Сайго, отправи
лись в Пекин, чтобы потребовать объяснений относительно напа
дения китайских войск на японский гарнизон. После довольно
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продолжительных переговоров с Лихунчангом был заключен 18 
апреля 1885 г. договор в Тяньцине. По этому договору обе сторо
ны обещались отозвать свои войска и приняли важное решение, 
что в будущем до вмешательства одной из держав в корейские дела 
предварительно должно быть достигнуто взаимное соглашение 
относительно необходимых мероприятий.

После того как Корея исполнила свои обязательства относи
тельно Японии, дружественные отношения обеих стран остава
лись ненарушенными. Своей ловкой дипломатией Япония избег
ла всякого повода к войне. При этом, однако она достигла суще- Г ' 
ственного удовлетворения своих интересов: открытия для японс- 63 
кой торговли лучших гаваней Кореи. При сеульском дворе, где I _  
долго сохранялось воспоминание о предательском насилии япон
ской партии, несомненно, осталось сильное политическое влияние 
Китая, который там был прекрасно представлен ловким агентом 
Юаншикаем.

Для Японии отношения к соседним государствам оставались 
мирными в течении 9 лет. Таким образом было выиграно время, 
чтобы в государстве, так сказать, за ночь ставшего современным, 
сделать дальнейшие успехи и закрепить новые отношения. Народ- | 
ный дух, освобожденный от столетних пут, был сильно возбуж
ден и действовал с пенящейся юношескою силой. Это давало себя 
чувствовать и во внутренней политике.

Когда в 1890 году 25-го ноября был открыт первый парламент, 
среди представителей образовались две группы, которые коротко 
можно назвать консервативной и либеральной. Правое крыло пер
вой партии, состоявшее из дворян и приверженцев двора, дало в 
первые два года премьеров Ямагату и Матсукату, тогда как из ру
ководителей левого крыла этой же партии, или свободных консер
ваторов, во главе правительства стояли Итагаки и маркиз Ито, по
следний несколько раз. Либеральная партия выступила замкнутой 
оппозицией, но обладала ничтожным большинством. Ее руково
дителем был граф Окума, энергичный и талантливый политик.

Первая сессия протекла довольно спокойно, но уже на следу
ющий год правительство должно было распустить парламент, не 
проведший своих законопроектов. В сессиях 1892 и 1893 гг. оппо
зиция становилась все более острой. В данном случае напрашива
ется сравнение с парламентарной борьбой, которая имела место во 
время так называемого периода конфликтов в шестидесятых го
дах в прусском парламенте. Японии предстояла большая война. 
Правительство требовало ассигнования средств на усиление воен
ного флота, оппозиция в них отказывала и парламент пришлось
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распустить. Чтобы добыть необходимые средства для флота, по 
императорскому повелению, все чиновники должны были в тече
ние шести лет жертвовать десятую часть своего содержания, при
чем император не исключил также и себя. Оппозиционное настро
ение препятствовало всякому движению в государственных делах. 
Еще весною 1894 г., несмотря на принятие в члены кабинета пред
водителя левого крыла партии, графа Итагаки, нельзя было смяг
чить негодования оппозиции, так что сессию пришлось окончить 
распущением. Этому настроению положило конец открытие во
енных действий против Китая, и все партии соединились в пла
меннейшей любви к отечеству. Созванный осенью того же года 
парламент согласился без возражений на заем в сто миллионов иен 
на покрытие военных расходов.

14. Война с Китаем, годы 1894-1895
Уже в марте 1894 года в Японии поднялось раздраженное настрое
ние против Китая, когда один из соучастников произведенных во 
дворе сеульского дворца десять лет тому назад убийств, Кимок- 
киун, был выманен из Японии, где он нашел покровительство, в 
Шанхай и там убит, а его тело было выдано китайским правитель
ством Корее, где оно было третировано как тело преступника. По
водом, однако, к военным действиям послужили опять смуты в 
Корее. В апреле восстали крестьяне, так называемые тонгаки, с ко
торыми правительственные войска не могли справиться. После 
некоторого колебания на помощь был призван Китай, Лихунчанг 
немедленно послал из Вейхайвея 1500 человек, которые высади
лись в Азане (в 60 километрах севернее Сеула), и уведомил одно
временно Токийский двор, сославшись на Тяньцинский договор, 
хотя последний был нарушен китайцами их односторонним вме
шательством. Немедленно в Японии была мобилизована 5-ая ди
визия в Хирошиме и мобилизован стоявший в Куре флот, и ге
нерал Нодзу послан со смешанной бригадой в Чемульпо. Войска 
заняли и укрепили важную возвышенность между Чемульпо и 
Сеулом, причем в гавани стали на якоре 10 военных судов. Китаю 
было сообщено, что для охраны живущих в Корее японцев пра
вительство туда также отправило войска. Положение было чрез
вычайно напряженное. При переговорах, которые велись в Пеки
не и Токио, Япония выразила готовность в сообществе с Китаем 
водворить порядок в Корее путем образования более сильного 
войска и проведения реформ. Китай же требовал отозвания япон
ских войск, так как восстание было подавлено. Положение ухуд-
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шилось еще вследствие нерешительного и двусмысленного по
ведения корейского двора, который бессильно колебался между 
двумя державами и даже не решался дать определенное объяс
нение японскому посланнику Отори о том, имеет ли еще Китай ка
кие-либо суверенные права над Кореей, или нет.

По прошествии трехдневного срока ультиматума, Отори, 
встреченный у входа во дворец выстрелами корейских солдат взял 
приступом резиденцию короля (22 июля). Последний под дав
лением обстоятельств отказался от договоров с Китаем и просил 
Отори прогнать китайцев из Азана. Генерал Ошима немедленно 
выступил со своими войсками в поход и 28 июля при Сонгване 
решительно обратил в бегство наступавшую на Сеул китайскую 
армию. Между тем китайцы отправили транспорт с войсками из 
Таку в Азан, который был осмотрен и задержан японским флотом. 
25 июля произошло морское сражение у острова Нунгдо, в ко
тором с каждой стороны принимали участие 3 военных судна. 
Китайцы, которые открытием огня вызвали сражение, хотя и об
ладали первоклассными судами, потерпели полное поражение. 
Одно из суден ушло в западном направлении, другое выкинулось 
на берег, а третье сдалось, тогда как транспорт с 1100 человек ки
тайских войск был потоплен.

Затем последовало объявление войны с Японией 
1894 года.

августа

Одновременно были мобилизованы еще 2 дивизии, третья и 
шестая, начальником коих был назначен Ямагата, также был мо
билизован весь флот. Между тем 15 тысяч человек китайского вой
ска через Ялу вошли в Корею и стали при Пхионгянге. Здесь 15-го 
сентября произошла битва, в которой китайцы были разбиты и 
принуждены поспешно отступить. Ямагата пошел тогда к погра
ничной реке Ялу и после трудного тылового удара овладел пере
правою для своих войск. В трехдневной битве при Тюренчене 
26 октября китайское войско было опять разбито и совершенно 
рассеяно. Японцы захватили богатую добычу в покинутом вра
жеском лагере. Силою в две дивизии, под командою ген. Нодзу и 
Катсура, они последовали за отступавшими в северо-восточном 
направлении китайцами.

Между тем японскому флоту, под командованием Ито, удалось 
вследствие другой победы овладеть господством на море. Под ко
мандою адмирала Тинга, китайский флот, который прикрывал вы
садку транспорта войск в Дагушане, западнее реки Ялу, подвергся 
неожиданному нападению японцев, пять китайских судов было 
уничтожено, многие другие были сильно повреждены. Хотя в этой
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большой морской битве у устья Ялу и японские суда отчасти силь
но пострадали, но все же для японцев это был важный успех, так 
как неприятельский флот, укрывшийся в гаванях Порт-Артура и 
Вейхайвея, более не мог быть опасен японским транспортам, пе
ревозившим войска. Теперь можно было приступить к нападению 
на важную китайскую крепость и военный порт Порт-Артур, об
ладание которым обеспечивает господство в Печиллийском заливе.

Вновь образованная вторая армия, силою в две дивизии, под 
командою маршала Оямы, покинула 24 октября Хирошиму на 
50 транспортах и высадилась 4 ноября на восточном берегу Лиаотун- 
гского полуосторова у Бидзыво. После высадки войск был пред
принят поход на Порт-Артур. 7 ноября был осажден Талиенван, 
после взятия которого японцам попалось значительное количество 
военных материалов, а 18 ноября они достигли укрепления Порт- 
Артура. Защита крепости слабым китайским гарнизоном не была
стойка и через четыре дня, 22 ноября, она была в руках японцев.

В то же самое время китайский генерал Сун предпринял напа
дение на слабо занятое близ Талиенвана местечко, чтобы застиг
нуть японцев врасплох и чтобы действовать на их сообщения, но 
был победоносно отбит. Он отступил к северу. Одна японская бри
гада последовала за ним, другая часть армии заняла в Порт Артуре 
и Квантунском полуострове зимние квартиры. Между тем первая 
армия, наступая от Ялу, достигла Хайчена, здесь она встретилась 
с отступавшим к северу генералом Суном. В сражении под Хайче- 
ном японцы победили только с большими усилиями и то только 
после того, как подтянули подкрепления. Чрезвычайно суровая зима 
скоро окончила здесь борьбу, и войска заняли зимние квартиры.

Чтобы уничтожить остатки китайского флота, в главной квар
тире в Хиросиме было решено приступить к взятию Вейхайвея, не
взирая на неблагоприятную погоду. С этой целью была перевезена 
в Талиенван вторая дивизия, под командой Сакумы, и 11-я брига
да, под командой ген. Куроки. Здесь эти войска были соединены с 
тамошними войсками и под командой маршала Оямы посажены 
на суда. Так как военный порт Вейхайвей с моря быль сильно ук
реплен, а со стороны суши имел лишь слабые земляные верки, то 
главный удар должен был быть направлен с суши. Японские вой
ска поэтому высадились в Юнгченге, в 50 километрах от Вейхайвея 
у восточной оконечности Шантуна и 22 января, в числе 20 тысяч 
человек, они начали наступление на крепость. Характерным для 
дурной организации командования китайскими войсками может 
служить то, что гарнизон сухопутных фортов дал себя застигнуть
совершенно врасплох. Форты были взяты японцами 30 января, а
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2 февраля был обложен город. После некоторых приготовлений и 
японский флот под командой Ито начал нападение на приморские 
укрепления. Два китайских судна были потоплены, а флотилия 
миноносок уничтожена. Наконец, 14 февраля 1895 года генерал 
Тин сдал крепость с предлежащими укрепленными островами и со 
всем военным материалом под условием свободного выхода гар
низона. После подписания капитуляции он лишил себя жизни.

В Манджурии между тем первая армия заняла Хайчен и сильно 
здесь окопалась. Но китайцы не оставались бездеятельными. В до
лине Лиаохе они собрали значительные подкрепления и несколько 
раз атаковали Хайчен, последний раз 24 февраля, с большой энер- 67 
гией, но были каждый раз с большими потерями отражаемы. На
конец, японцы перешли в наступление, отбросили китайцев и взя
ли 6 марта после ожесточенной борьбы Ньючжуан. После перехода 
через Лиаохе, 9 марта, у Тиенчвангтая ген. Нодзу нанес китайцам 
последнее решительное поражение и приступил к необходимым 
приготовлениям для дальнейшего наступления на Пекин.

Сопротивление Китая было сломлено. 19 марта 1895 года Ли- 
хунчанг, прибыл в Симоносеки, как главный уполномоченный для 
переговоров о мире. Начавшиеся переговоры, при которых Япо- | 
ния была представлена министром президентом маркизом Ито, 
были прерваны инцидентом: фанатик японец выстрелом ранил 
Лихунчанга. Но рана скоро зажила. После заключения 30 марта 
трехнедельного перемирия, 17 апреля были подписаны условия 
мира. По ним Китай обязался признать независимость Кореи, ус
тупить Японии Лиаотонгский полуостров Формозу и Нескадор- 
ские острова и уплатить контрибуцию в 200 миллионов таэлей. 
Главнейшее из этих условий об уступке Лиаотонгского полуост
рова не было исполнено, так как Россия, находя, что обоснование 
японцев на столь важном пункте континента угрожает ее соб
ственным интересам, заявила против этого протест, причем ее 
поддержали дипломатическими представлениями Германия и 
Франция. Япония должна была уступить, но получила за это уве
личение контрибуции на 30 миллионов таэлей. Формозой япон
цы завладели не без затруднения, так как там образовались банды 
черных флагов. Лишь к концу 1896 года японцам удалось ввести 
на острове благоустроенное управление.

Происшедшее в ноябре 1895 года измнение мирного договора 
с Китаем вследствие вмешательства России вызвало в стране глу
бокое недовольство. Вследствие слишком большой уступчивости 
маркиза Ито, японцы считали себя обманутыми в результатах 
постоянно победоносной войны, веденной с таким самопожерт-
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вованием и воодушевлением. Чрезмерно возбужденный патрио
тизм некоторых офицеров дошел до того, что в негодовании они 
лишили себя жизни. К этому еще присоединилось одно обстоя
тельство, которое могло в глазах образованного мира унизить 
Японию и потому вызвало в стране мучительное впечатление. При 
дворе в Сеуле королева, опираясь на своих сильных родствен
ников, боролась за власть с отцом короля Тайвэнкуном. 8 октября 
1895 года королевский дворец был ночью захвачен и королева уби
та, тогда как король нашел убежище в русском посольстве. В этом 
злодеянии, произведенном, вероятно, партией Тайвэнкуна, как 
утверждают, принимали участие и японцы. Японское правитель
ство отозвало всех живущих в Сеуле японцев, включительно с 
посланником, на родину, арестовало их при высадке и предала их 
суду, который, однако, после довольно продолжительного след
ствия за недостатком улик всех обвиненных оправдал.

Представляется сомнительным, чтобы еще более усилившее
ся этим обстоятельством недовольство по отношению к маркизу 
Ито было справедливо. Его мудрая уступчивость при мирных пе
реговорах, быть может, спасла Японию от крайне опасной войны, 
к которой она тогда еще не была готова, как 9 лет позднее. Тем не 
менее в августе 1896 года Ито нашел нужным отказаться от свое
го поста премьера.

В это же время были закончены продолжительные перегово
ры с заграницей относительно важных изменений в действовав
ших торговых договорах. Они уже давно признавались тяжелыми, 
так как они обязывали японский таможенный тариф к слишком 
низким ставкам и содержали несправедливые условия о наиболь
шем благоприятствовании. Главная же причина заключалась в
том, что они оскорбляли чуткое национальное самолюбие, вслед
ствие предоставления иностранцам права консульской юрисдик
ции. В 1894 году с Англией был заключен новый договор, соответ
ствовавший желаниям японского правительства. Юрисдикция 
была предоставлена судам страны, но за это англичанам были пре
доставлены некоторые облегчения в сношениях, хотя и без права 
устраивать поселения и покупать землю. Такие же договоры были 
в ближайшие годы заключены и с прочими государствами.

15. Новейшее время до начала Русско-Японской войны,
годы 1895-1904

Между тем в области внешней политики произошли важные со
бытия. После того как Китай, вследствие жалкого исхода войны с

История Японии



Японией обнаружил столь явственно свою слабость, европейские 
торговые государства поспешили, в соперничестве за китайский 
рынок, обеспечить себя приобретением земли на Китайском побе
режье и стать там твердой ногой.

Начало было произведено Германией и в конце 1897 года прои
зошло занятие бухты Цяо-Чжоу. Договором от 6 марта 1898 года 
эта бухта с прилегающей небольшой территорией была снята в 
аренду на 99 лет и приобретены известные права касательно гор
ного дела и на постройку железной дороги в провинции Шантунге. 
Почти одновременно, 27 марта, Россия получила в аренду Кван- 
тунский полуостров с Порт-Артуром и разрешение на постройку 
соединительной железной дороги между Сибирской железной 
дорогой и вновь арендованной областью. Наконец, Англия полу
чила по договору от 2 апреля город и военную гавань Вейхайвей с 
прилегающей территорией.

Естественно, что эти территориальные захваты со стороны тех 
держав, вмешательство коих воспрепятствовало Японии после по
бедоносной войны стать твердою ногою на континенте, вызвали 
в Японии большое раздражение. Особенно сильно распростра
нилось глубокое недовольство к России, которая все основатель
нее устраивалась в Манчжурии и старалась увеличить свое влия
ние и в Корее. С примитивною силой выразилась в Китае нена
висть к иностранцам в начавшемся в 1900 году так называемом 
боксерском восстании.

Убийство в Пекине германского посланника фон Кетлера и 
члена японского посольства Сугийямы подали повод к походу 
союзных держав, с которыми бок о бок в первый раз сражалась 
самая младшая великая держава Япония. 6 июля под командою 
ген[ерал]-лейт[енанта] Ямагуши отправилась 5-ая японская ди
визия в Таку. Японцы были здесь на месте первые и своим успеш
ным вмешательством значительно помогли освобождению по
сольств в Пекине. Исполненные национальной гордости, они дер
жали себя во всем этом походе образцово и приобрели своею храб
ростью и дисциплиной всеобщее уважение.

После занятия русскими всей Манчжурии настроение в Япо
нии сделалось очень серьезным, все приходили к убеждению, что 
война с Россией неизбежна, и соответственно этому принимались 
меры. Действительно, стремления обоих государств были друг 
другу враждебны и были обусловлены неотвратимыми требова
ниями жизни.

Россия должна была обеспечить за собою хинтерланд Порт- 
Артура и вместе с тем железнодорожное соединение с Сибирскою
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железною дорогою, своего единственного свободного от льда пор
та на Тихом океане, дабы все это дело, совершенное с величай
шими затруднениями и стоившее 1200 миллионов рублей, не по
теряло своей главной ценности для великой торговой политики. 
Противно русским интересам было также утверждение японцев в 
Корее, потому что Россия от этого у Ялу считала себя угрожаемой 
с фланга в своей манчжурской позиции. Точно также устроенные 
японцами укрепления на южной оконечности Кореи сделали бы 
крайне опасным, если не невозможным, проход русского флота 
через Корейский пролив. Устроенный в Фузане военный порт, 
превратил бы Японское море во второе Черное море и привел бы 
Владивосток к ничтожеству, так как расположенный в Корейском 
проливе японский остров Тсусима уже имеет значительные ук
репления.

С другой стороны, Япония не могла допустить, чтобы ино
странная держава занимала господствующее положение в Китае и 
вытеснила бы ее влияние из Кореи, которая, ранее чем появилось 
на свет русское государство, находилась в течении столетий в дан
нических отношениях к Японии. Кроме того, в настоящее время 
внешняя торговля Кореи находится всецело в руках японцев, в 
приморских городах процветают большие японские колонии и о 
культурных интересах Кореи заботится одна лишь Япония.

В мае 1902 года последняя заключила союз с Англией, которым 
обе державы признавали целость Китая и Кореи и предоставлялось 
равное право всем народам принимать участие в торговле и про
мышленности этих стран, т. е. провозглашалась политика «откры
тых дверей». Вместе с тем каждая из договаривающихся держав 
обязывалась помогать другой в случае, если бы одна из них, втяну
тая к войну положением дел на Дальнем Востоке, подверглась на
падению третьей державы.

Этот союз был очень выгоден Японии тем, что в критическую 
минуту обеспечивал ей поддержку Англии, но он не был в сос
тоянии остановить русских в их дальнейших предприятиях. Поло
жение становилось серьезным: дело приближалось к развязке. В 
июле 1903 года Япония начала переговоры с Россией. Последние 
затянулись, что очень раздражало японцев.

Закончив свои вооружения и опираясь на союз с Англией, га
рантировавший ее от возможности вмешательства Германии и 
Франции, Япония в ночь с 26 на 27 января 1904 года начала войну 
с Россией.

Главнейшие события этой войны приводятся в хронологи
ческом указателе.
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Хронологический указатель 
от основания государства до Цусимского боя

660 г. до Р.Хр. Основание государства Джимму Тенном.
193 г. после Р.Хр. Императрица Джинго побеждает корейское ко

ролевство Шигари.
645 г. Котоку Тенно достигает сильной власти.
660 г. Окончание походов в Корею императрицей Кокииоку. 
707-781 гг. Семь дворов в Хейджо.
781-806 гг. Сильное правление Камму Тенно.
806 г. Начало падения императорской власти.
856 г. Начало опеки Фудживара Иошифузы.
897-930 гг. Счастливое управление Дайго Тенно.
1057 г. Подавление восстаний Минамото Иорииошием.
1159 г. Победа Таира над Минамото.
1185 г. Уничтожение Таира и шогунат в Камакуре.
1219 г. Убийство последнего Минамото Ходжо Иошитокием.
1281 г. Ходжо Токимуне побеждает Хублай-Хана.
1340 г. Северный и Южный дворы.
1392 г. Соединение управления Ашикагой Иошимитсу.
1467-1478 гг. Онинская война.
1545 г. Открытие Японии Мендецом Пинто.
1549 г. Высадка португальских иезуитов на остр. Киусиу.
1573 г. Низвержение Ашикага, Ода Нобунага регент.
1582-1590 г. Объединение государства Тоиотоми Хидеиоши.
1584 г. Посольство японских христиан к папе.
1592-1598 гг. Война против Кореи и Китая.
1597 г. Казнь христиан в Нагасаки.
1598 г. Смерть Хидеиоши.
1600 г. Битва при Секигахаре, Токугава Джеязу достигает власти. 
1613 г. Запрещение христианства, изгнание миссионеров.
1615 г. Взятие Осаки и смерть Хидеиори.
1639 г. Подавление восстания христиан, совершенное искорене

ние христианства.
1651 г. Смерть Токугава Джемитсу.
1853 г. Появление Северо-Американского флота.
1860 и 1862 гг. Убийство либеральных министров.
1867 г. Уничтожение шогуната и восстановление императорской

власти.
1869 г. Перенесение столицы в Токио.
1874 г. Военный поход на Формозу.
1876 г. Договор в Кангхва с Кореей.
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1877 г. Восстание Сатсумы.
1882-1884 гг. Корейский смуты.
1885 г. Тяньциньский договор.
1889 г. Провозглашение конституции 11 февраля.
1890 г. Открытие первого японского парламента.
1894-1895 гг. Японо-Китайская война.
1895 г. Убийство корейской королевы.
1898 г. Земельные приобретения европ. держав в Китае. 
1894-1899 гг. Уничтожение консульских судов.
1900 г. Боксерское восстание, занятие Манчжурии Россией.
1902 г. Союз с Англией.
1904 г. Начало японской войны.
Ночь с 26 на 27 января. Удачная минная атака на русский флот в

Порт-Артуре.
2 7 января. Уничтожение русских судов в Чемульпо.
28 января. Высадка 1-й армии Куроки в Чемульно.
18 апреля. Битва при Тюренчен.
22 апреля. Высадка 2-й японской армии у Бидзыво.
13 мая. Битва при Чинь-чжоу.
13 июля. Начало осады Порт-Артура.
28 июля. Неудавшийся прорыв русского флота из Порт-Артура.

Смерть адмирала Витгефта.
1 августа. Поражение Владивостокских крейсеров.
10-22 августа. Сражение при Ляояне, отступление Куропаткина. 
27 сентября-3 октября. Битва при Шахэ.
1905 г. 20 декабря. Сдача Порт-Артура.
12-16 января. Битва при Сандепу.
15-27 февраля. Битва при Мукдене, поражение русских.
14-15 мая. Уничтожение русского флота адмиралом Того при ост

рове Цусиме. Взятие в плен адмирала Рожественского и 
сдача адмирала Небогатова с 4 броненосцами.



Т.А .Богданович

ИСТОРИЯ ЯПОНИИ ДО ПЕРЕВОРОТА

Изумительно быстрый рост Японии в течение последних сорока 
лет уже давно обращал на себя внимание европейцев. Так же уди
вительны, как ее природа, казались разыгрывавшиеся там собы
тия. На глазах современного поколения эта страна пережила какое- 
то сказочное превращение. Давно ли Гончаров и другие попадавшие 
туда путешественники описывали этих своеобразных азиатов, 
упорно гнавших от себя все европейское, т. е. все цивилизованное, 
желавших упрямо оставаться варварами. И вдруг через каких-ни
будь три, четыре десятка лет на месте этой варварской страны ока
зывается сильное государство, с парламентским режимом, с могу
щественной армией и флотом, с быстро растущей промышлен
ностью. Немудрено, что такая фантасмагория заставляла недовер
чиво пожимать плечами одних и вызывала неудержимый восторг 
у других. Одно из двух -  или это действительно простые копиро
вальщики с европейцев и ловко перенимающие внешние стороны 
их цивилизации, или это гениальная нация, проделавшая в пол
столетия путь, для которого Европе нужны были долгие века. Эти 
два взгляда и до сих пор более или менее явно проглядывают в 
злободневной литературе о Японии.

Но самая маленькая доля исторического чутья заставляет а 
priori недоверчиво отнестись к обоим этим мнениям. Совершен
но немыслимо себе представить, чтоб целый народ был вдруг ох
вачен стремлением к бессмысленному копированию всего чужо
го, и чужого до тех пор ненавистного и гонимого. Да и копирова
ние в таких широких размерах, конечно, не может дать таких бле
стящих результатов, какие поражают всех желающих видеть.
другой стороны, не только целый народ, но даже и отдельный че
ловек не переживает никогда таких головокружительных перево
ротов, когда все старое сразу без подготовки идет насмарку и на его 
месте властно воцаряется новое, идущее вразрез со всем прежним.
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Если покопаться в прошлом, всегда найдутся задатки этого ново
го, -  явления и силы, подготовившие катастрофу. И волей-нево
лей приходится прийти к заключению, что, если б не случайные 
внешние причины, вызвавшие переворот в таком ускоренном 
темпе, он все равно произошел бы, -  произошел бы, быть может, 
медленнее, быть может, принял бы иные формы, но по существу 
привел к тому же.

Таким случайным толчком для Японии было открытие гаваней 
и знакомство с формами западноевропейской культуры, -  хотя с 
точки зрения хода всемирной истории и это вторжение в Японию, 
и разрушение обособленности одной нации было, конечно, совсем 
неслучайным. Но и в отношении Японии стоит только повнима
тельнее всмотреться в ее историю, чтобы убедиться, что внутрен
ний кризис, переживаемый теперь ею, далеко не явился результа
том этого случайного толчка. Вся сущность и политических, и эко
номических реформ, предпринятых ею, была подготовлена всем 
ходом предыдущей истории Японии. Этот внешний толчок, быть 
может, только на некоторое время ускорил темп ее истории, но ни 
в каком случае не изменил ее направления.

История Японии во многих отношениях представляет значи
тельный интерес. Сильно отличающаяся в частностях от истории 
европейских стран, она доказывает в то же время, как общи в глав
ных чертах законы исторического развития. Несмотря на полную 
обособленность от Европы, несмотря на своеобразные условия 
своей природы, Япония переживала, как мы увидим, в общем, те 
же главные стадии экономического и политического развития, как 
и европейский страны.

Японская мифология

Источником для изучения древнейшей японской истории служат 
две японские летописи: «Койики» и «Нихонги».

Обе они были написаны приблизительно одновременно, -  
«Койики» в самом начале VIII века христианской эры, «Нихонги» 
около 720 г. «Койинки» распадается на три книги. Первая из них 
содержит предание о сотворении Мира и рассказы о первых ми
фических временах японской истории. Вторая и третья представ
ляют собой летопись исторических событий с момента воцарения 
первого микадо, т. е. с первого года японской эры, по 1288, т. е., по 
нашему летосчислению, с 660 г. до Р. X. по 628 по Р. X. «Нихонги» 
начинается тоже с космогонии и мифов и доводит историю до 
699 г. по Р. X. Начиная с VIII века, количество японских источни-
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ков, и современных, и написанных позднее, значительно увеличи
вается. Особенно же богатая историческая литература существует 
там относительно средневекового периода японской истории с XI 
по XVI в. Нет, конечно, недостатка и в работах по новой истории, 
с XVI века и до наших дней.

Японская космогония считает, конечно, Японию первозданной 
землей. О сотворении Мира и Японии там существует несколько 
мифов, отличающихся между собой в частностях, но в главных 
чертах рисующих следующую картину.

Вначале был хаос. Земля и небо не были еще разделены. Земля 
плавала среди остальной массы, как желток в яйце. Потом легкие, 75 
светлые частицы поднялись и образовали небо, а остаток стал зем- 1 
лей. Из теплой рыхлой земли поднялся росток и стал одушевлен
ным существом, куни-мако-тахи-на-микато. Потом появились 
таким же способом и другие существа -  ками. Они все были одно
го пола, т. е. разделения полов не существовало. Эти первичные 
существа -  ками -  продолжали дальше создание Мира: они разъе
динили пять элементов, -  огонь, воду, землю, металл и дерево, и 
определили свойства каждого. Последние из этих самостоятельно 
возникших, божественных созданий были первая пара -  мужское | 
божество Изанаги и женское -  Изанами.

Стоя на парящем в вышине небесном мосту, Изанаги погру
зил свое копье в волнующиеся под ним воды и поднял его вверх.
С конца копья упала капля, и из нея образовался первый остров.
Этот остров, по преданию, -  Аваджи. Небесная пара спустилась на 
него, и Изанаги предложил обойти его кругом. Сам он пошел на
лево, а Изанами -  направо. Когда они через день встретились, Иза
нами первая воскликнула: «Как приятно встретить достойного 
любви человека!» Но Изанаги рассердился, что женщина раньше 
его постигла искусство речи, и потребовал повторить прогулку. 
Следующий раз он уже издали закричал: «Как приятно встретить 
достойную любви женщину!»

Изанаги и Изанами были первой супружеской парой, и с тех 
пор существовала на свете любовь. После Аваджи божественная 
пара сотворила еще семь больших и до ста малых островов, и на 
них появилась жизнь. Первою у Изанами родилась дочь Аматера- 
зу-о-миками, т. е. светлейшая небесная богиня. Она была прекрас
на и озаряла своим светом и небо и землю. Но Изанаги был недо
волен, что его первым ребенком оказалась дочь, и прогнал ее с зем
ли на небо, дав ей во владение небесные пространства. Вторым 
ребенком оказалась тоже дочь, -  богиня луны. Только третий ро
дился мальчик, но и то плохо сложенный. В три года он еще не
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умел ходить. Родители сделали для него лодку из камфарного де
рева и пустили на волны. Это был первый рыболов и бог текущих 
вод. Наконец, четвертым родился настоящий сын -  Сосанео-но- 
микато. Отец был очень счастлив и возлагал на него все надежды. 
Но мальчик рос шаловливым и непокорным. Отец дал ему в уп
равление океан, но он никогда не умел держать свое царство в по
рядке. Он постоянно кричал, пугал все живое, убивал людей и вы
рывал с корнем деревья.

В это время мать его родила еще сына -  бога бурного огня и 
после рождения его удалилась в подземное царство. Изанаги, уд
рученный непокорством своего сына, совсем затосковал, когда 
жена покинула его, и отправился разыскивать ее в подземный мир, 
оставив своего любимца управлять миром. Он долго странствовал 
под землей и, наконец, встретил свою жену у ворот подземного 
дворца. Она согласилась вернуться с ним, но сказала, чтобы он шел 
назад на землю не оглядываясь, а она зайдет прежде во дворец ска
зать подземному царю, что она уходит. Изанаги остался ждать ее 
у дверей. Потом ему показалось, что она слишком долго не возвра
щается, и он бросился разыскивать ее внутрь дворца. Но уже вой
дя туда, он вспомнил, что осквернился, и бросился назад, чтобы 
поскорее очиститься. Не останавливаясь более, он добежал до зем
ли и первым делом выкупался в очищающих водах.

На земле же в его отсутствие произошли большие беспоряд
ки. Его любимый сын Сосанео продолжал мучить всех и особен
но часто обижал свою старшую сестру -  богиню солнца. Он выпус
кал диких лошадей на засеянные ею рисом поля и истреблял со
бранные запасы риса. Раз, когда она сидела у окна своего дворца и 
ткала, он схватил дикую лошадь, ободрал ее с хвоста до головы и 
в таком виде бросил ее в комнату сестры. Она так испугалась, что 
поранила себя челноком и убежала в пещеру, задвинув вход в нее 
большим камнем. На земле воцарился мрак. День перестал отли
чаться от ночи. Все боги пришли в смущение, а злые божества еще 
увеличивали сумятицу, производя всевозможный шум.

Тогда боги стали совещаться, каким образом вызвать богиню 
солнца из ее убежища. Наконец, они решили сказать ей, что по
явилась богиня еще более прекрасная, чем она сама, и тем возбу
дить ее любопытство. Бог-кузнец приготовил большое овальное 
зеркало, украшенное рамкой из драгоценных камней. Потом все 
боги собрались около пещеры, где скрывалась богиня солнца, ста
ли петь, играть на разных инструментах и танцевать. Заинтересо
ванная богиня выглянула в щелочку и спросила, что их так разве
селило. Они ответили ей, что чествуют богиню еще более прекрас-
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ную, чем она сама. И при этом они поднесли к ней зеркало. Тогда 
она не выдержала, приотворила дверь и взглянула в зеркало. До 
тех пор она никогда не видела своего изображения и остановилась, 
пораженная. Боги окружили ее, вывели из дверей и завалили вход.
Ее же отвели во дворец. После этого коварный Сосанео был изгнан 
с земли.

Но и дальше Сосанео, наряду с богиней солнца, фигурирует во 
множестве мифов, которыми японцы объясняют разные явления 
природы и появление разных искусств среди людей. Так, с нача
лом земледелия связывается следующий миф. Однажды Сосанео Г ' 
явился в гости к богине плодородия. Она приняла его очень лю- 77
безно и угощала своими произведениями, которые создавала тут I_
же на его глазах: рисом, пшеницей, разными плодами, рыбой и 
животными. Сосанео пришел в ярость при виде, как легко она это 
делает, бросился на нее и убил ее. Когда богиня солнца узнала об 
этом, она послала посмотреть, что сталось с телом богини после 
ее смерти. Оказалось, что все оно было покрыто фруктовыми де
ревьями и злаками, а из головы ее вышли корова и лошадь. Боги
ня солнца обрадовалась и повелела людям возращать теперь эти 
растения, как это делала сама богиня. Она объяснила им, где сеять | 
рис и где сажать тутовые деревья, и как добывать шелк из кокона 
и как делать пряжу.

Сосанео приписываются также некоторые геройские подвиги,
полезные для людей. Так, он истребил страшного дракона, залетев
шего на землю во время его изгнания и пожиравшего прекрасных 
девушек. Разрубив его пополам, он нашел внутри его прекрасный 
меч и подарил его своей сестре, богине солнца. Он же, по преда
нию, научил людей поэзии.

Мы не можем останавливаться подробнее на японской мифо
логии и разбирать заключающиеся в ней элементы сходства или 
различия с первобытными представлениями других народов. Но 
и в изложенных уже нами мифах можно даже при беглом взгляде 
подметить некоторые черты, сближающие их хотя бы с гречески
ми, а иногда и с библейскими легендами.

Богиня солнца в японской мифологии является прямой родо
начальницей царствующей в Японии династии. К концу мифи
ческого периода вся земля оказалась густо населенной людьми и 
божественными существами — ками. Между теми и другими по
стоянно вспыхивали ссоры, и земля стала ареной беспрерывных 
раздоров. Тогда богиня солнца решила послать своих потомков 
управлять землей. Один из порожденных ею богов -  Ошихоми 
женился на Тамайори, внучке Изанаги и Изанами, и у них родился
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сын Ниничи-но-микото. Этого внука богиня солнца и решила 
отослать на землю. Отправляя его, она дала ему многочисленные 
сокровища и между прочим три главных: зеркало, камень и меч, 
добытый Сосанео. Прощаясь с ним, она сказала ему, по одному 
преданию: «Века за веками будут твои потомки управлять этой 
страной. Прими же мое наследство и эти три коронных талисмана. 
Когда ты захочешь увидеть меня, смотри в это зеркало. Будь для 
этой страны тем чистым светом, какой исходит от его поверх
ности. Управляй ее жителями с мягкостью и добротой, которые 

' і олицетворяются мягкой округлостью этого камня. Сражайся с 
78 врагами твоего царства этим мечом, убивай их его острием».

С этими словами она простилась с ним, и он с сонмом низших 
богов спустился по небесному мосту на землю, а небо после того 
отдалилось дальше от земли, и переходить эту бездну стало невоз
можно.

На земле у Ниничи родился сын, проживший 580 лет. Этот сын 
женился на морском чудовище, принявшем образ женщины. Его 
сын женился на своей тетке, и у него родился Джиму Тенно, -  пер
вый, окруженный легендами, микадо Японии.

Легендарный период истории

Не только происхождение Джиму Тенно, но и вся история его цар
ствования, так же, как царствование всех первых японских мика
до, не выдерживает строгой исторической критики. Самое суще
ствование их нельзя считать окончательно установленным. На их 
историю надо смотреть, как на историю покорения, объединения 
и первоначального упорядочения Японии племенем завоевате
лей -ямато. Местом, откуда это племя направилось на завоевание 
страны, предание считает Киу-Сиу. На вопрос, откуда оно появи
лось там, легенда отвечает -  с неба. Через небесный океан, по не
бесному мосту спустился прадед первого микадо со своими спут
никами на японские острова. В этом мире можно видеть указание
на то, что племя завоевателей не было коренным туземным пле
менем и что явилось оно из-за океана, по всей вероятности, конеч
но, не небесного. Как бы то ни было, оно довольно долгое время 
жило на Киу-Сиу, пока не разрослось так, что ему стало тесно на 
южном острове и явилась потребность двинуться дальше на север.

Поход Джиму Тенно продолжался много лет. Это не была про
сто завоевательная экспедиция, это было неудержимое движение 
вперед целого племени, вроде наступления готов на Европу, толь
ко в несколько меньшем масштабе. Джиму Тенно двигался снача-
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ла по Внутреннему морю, с юга на север, останавливаясь годами 
на берегах Шикоку и Ниппона и вступая в борьбу с туземными 
племенами. Туземцы, с которыми им приходилось воевать, были, 
главным образом, так называемые «пещерные жители» и племя 
такеру на юге, а дальше, к северу, айны. Пещерные жители от
личались крайне малым ростом, хитростью и чрезвычайною жес
токостью. Это были дикари на самой первобытной стадии куль
туры. Существует мнение, что смешение племени Ямато с этими 
карликами оказало влияние на рост японской расы. Но пока это 
нельзя считать установленным. Айны, наоборот, были крупное г " 
воинственное племя; шаг за шагом отстаивали они у победителей 79 
свои владения и часто, разбитые ими, снова возвращались и на
носили им серьезные уроны. Легенда объясняет победы Джиму 
Тенно деятельным покровительством богов и в особенности пра
родительницы начальника, богини солнца. Целый ряд чудес со
провождал походы Джиму Тенно. Иногда, когда он сбивался с 
дороги, ему являлась громадная птица и летела перед его отрядом. 
Иногда во время сражения внезапная тьма вносила смятение в 
ряды врагов или, наоборот, нестерпимый небесный свет поражал 
их слепотой. Во всяком случае в конце концов туземцы были от- | 
теснены далеко на север, и первое постоянное поселение было 
основано недалеко от теперешнего Киото, в той части Японии, 
которая, как и племя завоевателей, называлась тогда О-Ямато. Год 
постройки этого дворца и считается в Японии первым годом их 
летосчисления. В этом дворце были положены эмблемы царской 
власти -  зеркало, меч и круглый камень или держава.

Но на воцарении Джиму Тенно в центре Японии не кончает
ся, конечно, история завоевания страны. В течение всех последу
ющих веков шла непрерывная борьба между завоевателями, все 
шире распространявшими свои владения, и туземцами, тревожив
шими их постоянными набегами. Только в I веке до Р. X. или в 
VI в. японской эры страна несколько успокоилась, воинственные 
туземные племена водворились на далеких окраинах, а в центре 
начала быстрее развиваться мирная культура.

Первый микадо, обративший серьезное внимание на внутрен
нее развитие страны, был Суджин, царствовавший с 97 по 30 г. до 
Р.Х. Царствующий микадо мог назначать своим преемником лю
бого из своих сыновей, а если их не было или они казались ему 
недостойными престола, усыновлять кого-нибудь из родственни
ков и объявлять его своим наследником. Но при этом усыновлен
ный считался законным сыном микадо. Царствующая династия 
раз навсегда признавалась непрерывной. И ныне царствующий
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император Мутсо Гито считается на этом основании прямым по
томком основателя государства Джиму Тенно, 121-м микадо боже
ственной и вечной династии.

При преемниках Суджина покоренные племена снова начали
тревожить страну. В борьбе с ними особенно прославился сын 
микадо Кеико -  Ямато-Даке (храбрейший в Ямато). Это один из 
любимейших японских героев древней истории. Описания его 
подвигов в летописях облечены в легендарную, часто поэтическую 
форму.

Когда он принудил к повиновению соседние племена, отец 
послал его на север воевать с храбрыми айнами. Ямато-Даке пус
тился в путь со своим отрядом, и его молодая жена отправилась с 
ними, не согласившись расстаться с мужем. Когда он плыл в боль
шой лодке по морю, вдруг поднялась страшная буря, грозившая 
каждую минуту перевернуть лодку и потопить отважных пловцов. 
Воины уже готовились к смерти вместе со своим предводителем, 
как вдруг поднялась жена Ямато-Даке. «Боги требуют умилости
вительной жертвы, -  сказала она, -  я хочу умереть за тебя». И с
этими словами она бросилась в грозные волны. Тотчас же буря 
стала утихать, и корабль благополучно приплыл к берегу.

Три года продолжался победоносный поход Ямато-Даке. Пре
одолевая бесчисленные трудности и опасности, он достиг своей 
цели, оттеснил айнов на крайний север и надолго лишил их охоты 
тревожить соседей. Возвращаясь назад, Ямато-Даке стал на горе, 
близ теперешнего Токио, и, глядя вниз на волны, поглотившие его 
любимую жену, повторял: «Адзума, Адзума!» («Моя жена, моя 
жена!»). С тех пор долина около Токио носит название Адзума. 
Возможно, конечно, и наоборот, что это название само породило 
миф.

Люди не могли справиться с Ямато, но он оскорбил одного
местного бога, и тот отравил его смертоносными газами, выделя
ющимися при извержении. Ямато-Даке умер, не дойдя до столи
цы, умер, слагая гимны природе.

После Ямато-Даке громадной славой в Японии пользуется им
ператрица Джинго, совершившая первый завоевательный поход 
в Корею. В царствование ее мужа, микадо Чиуэ (191-200 гг. по 
Р.Х.), произошло возмущение племени такеру на острове Киу- 
Сиу. Он отправился туда на кораблях, и жена последовала за ним. 
Когда они достигли Симоносекского пролива и вышли на берег от
дохнуть, Джинго стала совершать богослужебные обряды богу мо
рей. В это время сам бог явился к ней и сказал: «Для чего вы доби
ваетесь покорить Кумасо (отделившаяся область)? Это бедная пу-
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стынная страна, недостойная вашего войска. Есть на западе другая 
страна, гораздо лучше и богаче ее, страна очаровательная, как лицо 
прекрасной девушки. В ней есть золото и всякие сокровища. Мо
литесь мне, и я помогу вам овладеть ею, не пролив ни капли кро
ви. Слава ваших побед покорит вам потом и Кумасо».

Когда императрица рассказала об этом своему мужу, он отве
тил ей: «Я смотрю туда и вижу только воду. Разве эта страна на 
небе? Если нет, ты обманываешь меня. Или ты молилась ложным 
богам».

Бог разгневался за такое неверие и поразил смертью Чиуэ. Но г 
жена была решительнее его. Она собрала войска, рассказала вой- 81
нам свое намерение и воодушевила их своим примером. Она ска- I_
зала им: «Если вы победите, слава будет ваша, если потерпите не
удачу, вина будет моя». Они сели на корабли и поплыли в Корею. 
Мирные жители Кореи были так поражены нашествием воин
ственных заморских людей, что почти не пытались оказывать со
противление. Цари различных областей, на которые распадалась 
тогда Корея, добровольно прислали подарки Джинго и обещали 
постоянно выплачивать ей дань.

Императрице Джинго приписываются следующие наставле- | 
ния, которые она давала своим воинам:

«Не грабить»;
«Не пренебрегать немногими врагами и не бояться многих»;
«Щадить сдающихся и не давать пощады упорствующим»;
«Победителю предстоит награда, беглецам -  наказание».
Поход императрицы Джинго в Корею (201 г.) имел большое 

значение для Японии. С этих пор у нее установились правильные 
сношения с азиатским материком, не только с Кореей, но, что го
раздо важнее, -  с Китаем. Китай в это время стоял в культурном 
отношении несравненно выше Японии. В течение последующего 
времени Китай посылал в Японию своих учителей, своих ученых, 
своих врачей, и постепенно китайская письменность и китайская 
наука пустили корни в Японии и оказали значительное влияние на 
склад духовной жизни японцев.

Это влияние продолжалось, то ослабевая, то усиливаясь, до 
XVIII века нашей эры, и только тогда началась серьезная борьба с 
ним. Из Китая же получила Япония в V и VI вв. ту религию, кото
рая сменила ее первобытные верования и заняла в ней первенству
ющее место, а именно буддизм. Но на религии японцев нам при
дется подробнее остановиться позднее. Теперь мы перейдем к ха
рактеристике социально-экономического строя Японии в этот 
первый полулегендарный период ее истории.
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Родовой быт

Три главных момента определили первобытный экономический 
и политический строй древней Японии. Во-первых, основное заня
тие ее жителей, обусловленное особенностями ее страны, во-вто
рых, их культ и в-третьих, способ переселения их в новую страну.

Вследствие островного положения Японии и обилия рыбы у ее 
берегов, рыбная ловля с незапамятных времен составляла преобла
дающее занятие ее жителей. Охота играла значительно меньшую 
роль, так как леса Японии не особенно богаты животными. Во вся
ком случае эти два вида промыслов доставляли единственное про
питание туземным жителям, если не считать дикорастущих пло
дов. Завоеватели, во время своей долгой борьбы с ними, принуж
дены были довольствоваться тем же. Но племя Ямато принесло с 
собой из своей неведомой родины значительно более высокий 
уровень потребностей, не удовлетворявшийся такими первобыт
ными условиями жизни. Быть может, вследствие особенностей 
страны, почти лишенной травянистых лугов и бедной животны
ми, быть может, вследствие принесенных с собой готовых навы
ков, оно не проходило обычной после охотничьего и рыболовно
го периода стадии кочевого и пастушеского быта. Там, где оно 
основывалось на постоянное жительство, оно переходило прямо 
к земледелию.

Как оно собственно переселялось с острова Киу-Сиу в цент
ральную Японию, мы до некоторой степени уже видели, когда ка
сались легенд о походах Джиму Тенно. Это было полузавоеватель- 
ное, полупереселенческое движение целого племени, или во вся
ком случае храбрейшей его части, главным образом, мужчин, в 
сопровождении, вероятно, относительно небольшого количества 
женщин. Двигались они, главным образом, на лодках по Внутрен
нему японскому морю, от Киу-Сиу мимо Шикоку и южного Нип
пона к центральной Японии или Ямато. По отдельным лодкам 
переселенцы размещались не случайно. Каждую лодку занимали 
наиболее близкие между собой люди -  родственники, имевшие 
главой своей старшего между собой, своего родоначальника. 
Иногда несколько лодок, наполненных родственниками, соединя
лись в одну небольшую флотилию под главенством общего родо
начальника. Откуда надо вести начало родового быта, в котором 
застает племя Ямато переселение, неизвестно. Во всяком случае 
теперь уже установлено несомненно, что переселялись они рода
ми и военачальником их был глава старшего рода. Эти же черты 
родового быта они сохранили, как мы увидим, и на новых местах.
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Излагая древние японские мифы о происхождении мира и 
Японии, мы близко подошли к тому культу, который был непос
редственно связан с ними. Японский народ, или, лучше сказать, 
народ, завоевавший Японию, вел свое происхождение от первых 
богов, создавших Японию, или в их глазах -  весь известный им в 
ту пору мир. Поклоняясь богам, они чтили в них своих непосред
ственных предков. К сонму этих божественных предков с течени
ем времени присоединились и те из умирающих людей, которые 
при жизни приносили чем-нибудь пользу другим, и прежде всего 
непосредственные потомки богини солнца -  все царствовавшие г ' 
микадо. Это были главные, так сказать, всенародные предки, в 83 
культе которых объединялся весь народ. Но, кроме того, каждый L ,  
род, приехавший и поселившийся вместе на новой родине, имел 
своих собственных предков, которых он почитал наравне с общи
ми предками. Этот культ предков, соединенный с почитанием не
которых сил природы -  солнца, луны, бога воды и т. п., или так 
называемая теперь религия Шинто, составляла единственную и 
общую религию японцев во весь первобытный период их истории 
вплоть до появления там буддизма в VI в. по Р. X., т. е. в течение 
более тысячелетия. I

Таким образом, на заре истории мы застаем в Японии народ, 
переселившийся туда родами, народ, находящийся в переходной 
стадии от рыболовного к земледельческому быту, и, наконец, народ, 
религиозные верования которого вылились в форму культа предков.

Посмотрим теперь, как сложилась и не могла не сложиться его 
жизнь в политическом и хозяйственном отношении. Прежде все
го мы застаем племя Ямато в момент переселения и в момент борь
бы. И то, и другое требовало предводителя и военачальника. Ес
тественным образом, и то, и другое соединялось в лице главы того 
рода, который вел свою генеалогию прямо от солнца. Он был во
енным вождем своего племени, его императором, его микадо. Кро
ме того, как представитель первенствующего рода, он был есте
ственным главою культа. Он приносил жертвы богам перед похо
дом и воздвигал им храмы в мирное время. Но этими двумя фун
кциями и исчерпывается первоначально почти все содержание его 
власти. Впоследствии к этому присоединилась еще одна -  разбор 
столкновений между отдельными родами. Таким образом, в поня
тии микадо сливалось представление о трех видах власти -  воена
чальника, главы культа и высшего судьи.

Во всем остальном влияние его было очень незначительно. 
Племя завоевателей состояло, как мы видели, во время переселе
ния из отдельных родов, передвигавшихся и поселявшихся вмес-
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те. Оседлая жизнь еще усиливала родовую связь между членами 
рода. Земледелие, как мы уже упоминали, сопряжено в Японии с 
особыми трудностями. Заниматься им в одиночку в первобытное 
время не представляло никакой возможности. Только значитель
ная группа людей -  род, могла сделать тот или другой участок зем
ли годным для обработки. Этим определился весь строй хозяй
ственных отношений. Род завладевал известным участком земли, 
который составлял после того его собственность, род совместно 
обрабатывал его и только по окончании уборки глава рода распре
делял между членами полученный сбор. Кроме земледелия, со
ставлявшего основное занятие всех, всякий род производил внут
ри себя все необходимое, т. е. и жилища, и утварь, и оружие, и 
одежду, причем опять-таки глава рода определял, кому из членов 
чем заниматься сверх обработки земли. Постепенно по мере рас
ширения родов они распадались на несколько меньших, причем 
хозяйственной единицей считались мелкие роды или «уджи», весь 
же род в целом «о-уджи», т. е. большой род, связывался между со
бой, главным образом, общностью предков и общностью живого 
главы рода. Возможно, что первоначально этим главою рода яв
лялся его действительный родоначальник, т. е. прародитель всех 
его членов. Но с течением времени, при разрастании и дроблении
большого рода на отдельные ветви, такого реального родоначаль
ника они не могли, конечно, иметь. Возможно, что главою рода ос
тавался глава старшей ветви, но есть основания предполагать, что 
звание родовладыки было выборным и занимал его один из ста
рейших членов рода по избранию. Недостаток источников не дает 
возможности твердо установить это. Во всяком случае избрание 
было пожизненным, и родовладыка имел полную неограничен
ную власть внутри своего рода. Он имел право суда и казни над 
всеми членами рода и право продажи их в рабство.

Отдельный человек, как полноправная личность, как индиви
дуум не существовал совсем. Он был только член рода, не имев
ший никаких прав, но зато и не несший никакой ответственности 
перед чем-нибудь высшим, чем его род. Представителем всех от
дельных членов рода и перед богами, и перед их земными потом
ками -  микадо -  был родоначальник. Он совершал жертвы за весь 
род, он же собирал его и вел на войну по требованию микадо и он 
же позднее вносил подати микадо. Первое упоминание о регуляр
ных податях, платимых микадо, встречается при микадо Суджи- 
не в I в. до Р. X. У границ рода власть микадо кончалась, он имел 
дело не с подданными людьми, а с подданными родами, предста
вителями которых служили их главы. Отдельный член рода знал
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только свою долю работы и свою долю результатов ее. Тем не ме
нее он считался свободным членом рода, так как, кроме свободных, 
равных между собою, хотя и подчиненных родоначальнику чле
нов, в состав рода входили нередко и рабы. По большей части эти 
рабы были взятые в плен туземцы, хотя, быть может, иногда это 
были провинившиеся и обращенные в рабство члены родов. О по
ложении этих рабов в древнейшее время известно мало. Судя по 
их роли впоследствии, они, вероятно, несли те же работы, как и 
другие члены родов, и жили приблизительно так же, как и осталь
ные, представляя собою такую же необходимую рабочую силу.

С точки зрения рабочей силы смотрели в то время и на жен
щину, и этим объясняется, главным образом, особенность ее по
ложения. Женщина была первоначально таким же равноправным 
членом рода, как и мужчина, пожалуй, еще более ценным, так как 
женская роль в хозяйстве не менее необходима, а количество жен
щин у завоевателей было относительно невелико. Вследствие это
го добыть женщину из другого рода представлялось чрезвычайно 
трудным, и браки совершались, главным образом, в пределах од
ного и того же рода между более или менее близкими родствен
никами. Исключение ставилось только для единокровных, т. е. 
происходящих от одной матери, братьев и сестер. Когда же внут
ри рода жен не хватало, то мужчина соединялся с женщиной дру
гого рода, не приводя ее к себе, т. е. женщина продолжала оставать
ся членом своего коренного рода, хотя муж ее принадлежал к дру
гому роду. Позднее, к этому присоединилось насильственное умы
кание жен из другого рода или полюбовный выкуп жен. Но жена 
и в том, и в другом случае продолжала оставаться самостоятель
ным членом рода, т. е. она зависела, как и мужчина, от главы рода 
и не становилась рабой мужа.

Внутренний строй старшего рода, т. е. рода микадо, ничем не 
отличался от строя остальных родов. Являясь только военачаль
ником и верховным жрецом в отношении других родов, внутри 
своего рода, своего о-уджи микадо был таким же полновластным 
начальником и хозяином, как и другие родоначальники. Также как 
и другие большие роды -  о-уджи, род микадо распадался на более
мелкие -  уджи. При этом родственные микадо уджи считались 
главными или старшими среди остальных. Позднее, когда уровень 
народных потребностей повысился, и каждому роду трудно было 
производить все необходимое его членам, стала появляться боль
шая специализация труда. Но интересно, что и эта специализация 
занятий не разбила рамок родов и не повысила в начале значение 
индивидуума.
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Каждым отдельным ремеслом стали заниматься не отдельные, 
способные к нему члены, хотя бы и разных родов, а целые роды. 
Эти роды ремесленников прежде всего стали выделяться из о- 
уджи микадо. Там впервые появились роды оружейных мастеров, 
роды зеркальщиков, роды ювелиров и др.

Таким образом, родовой быт, с общинным землевладением, 
или так называемый строй «уджи», обнимал собою всю жизнь 
древних японцев. В основе этого строя лежали, конечно, главным 
образом, хозяйственные причины. Один человек был слишком 
слаб, чтобы обеспечить себе существование в те суровые времена. 
Со всех сторон он был окружен опасностями, и природа не подда
валась его единичным усилиям. В силу необходимости, он не от
делял себя от той группы людей, с которыми был связан естествен
ными отношениями родства и соседства.

Культ, основанный на почитании общих предков, еще укреплял 
эту естественную связь, придавал ей характер святости, характер 
божественного установления. Большой род, «о-уджи», приехав
ший на одной флотилии лодок, совместно завладевший участком 
земли и совместно обрабатывающий его, вел свое происхождение 
от одних предков и тем обеспечивал нерасторжимость своих уз. 
Отдельный человек, задумавший отделиться от него, оказался бы 
не только беззащитным перед лицом природы, но он был бы ли
шен покровительства богов. Боги знали его только как члена рода, 
за которого предстательствует родоначальник. Один -  он ничто в 
их глазах. И не только отдельный человек, но даже отдельная се
мейная ячейка -  «ко», или маленький род «уджи», оказывались в 
такой же невозможности порвать свою связь с «о-уджи». Японские 
историки посвятили много трудов подробному исследованию этой 
древнейшей основы быта своей страны и в половине прошлого ве
ка среди японской молодежи было очень сильно течение, ставив
шее своим идеалом этот первобытный общинно-родовой строй. 
Но в то самое время, как слагалась и укреплялась эта стройная сис
тема политической и хозяйственной организации общества, рядом 
с ней начинали действовать силы, подрывавшие ее основания.

Население росло, росли постепенно и его потребности, особен
но после знакомства с более высокой культурой Кореи и Китая. 
Между тем, при существовавшем хозяйственном строе извлекать 
из земли больше не представляло возможности. Когда целая зна
чительная территория принадлежала совместно одному большо
му роду и совместно обрабатывалась его членами, хозяйство мог
ло вестись только экстенсивное. При увеличении населения оно 
переставало удовлетворять потребностям всех членов рода. Надо
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было одно из двух: или увеличить интенсивность культуры, или 
приобретать новые участки. И то, и другое одинаково вело к ос
лаблению родовых уз. Для перехода к более интенсивной культу
ре небольшие хозяйственные группы, -  семьи или «ко», должны 
были получить больше самостоятельности, выделиться в более 
тесно связанную и более независимую от рода хозяйственную еди
ницу. С другой стороны, приобретать новые участки по соседству 
с собой род не мог, так как вся центральная Япония -  «о-ямато» 
была занята и заселена племенем завоевателей; пустующие земли 
можно было находить только по окраинам, отчасти отвоевывая их Ґ ' 
от соседей. Целые роды уже настолько осели к этому времени, что 87 
предпринимать новые переселения для них не представлялось 1 
удобным. Они выделяли из себя небольшие группы, по большей 
части семейные, которые уходили искать счастья на новые места. 
Естественным образом, у этих колониальных групп очень скоро 
ослабевала связь с метропольным родом.

Вместе с этим и вообще поднятие культуры в стране, и боль
шая безопасность жизни делали для человека менее настоятельно 
необходимой защиту рода. Но культ предков, освящавший родо
вые отношения, был еще очень силен; он глубоко проник в созна- | 
ние населения и противодействовал течениям, подтачивавшим 
значение рода. Экономические условия, создавшие данный строй, 
изменялись, но религиозный культ, выросший на почве его, был 
еще очень прочен и мешал разложению его.

Начало буддизма

Для того, чтобы окрепнуть, новое течение должно было найти себе 
поддержку в каком-нибудь новом культе, который разбил бы око
вы рода, казавшияся нерасторжимыми. Таким культом, принес
шим с собой совершенно новое миропонимание, совершенно но
вое отношение человека к самому себе, был буддизм. Он проник 
в Японию через Китай и Корею в VI веке по Р.Х. В эту эпоху буд
дизм уже далеко не был той отвлеченной моральной философией, 
как в первое время по основании его. Во время долгого пути через 
всю Азию он впитал в себя части различных, сначала индийских, 
а потом и других азиатских религий. В Китае под именем буддизма 
проповедовалась религия, имевшая очень мало общего с первона
чальной, лишенной всякого внешнего культа, теорией самоусо
вершенствования и самоотречения. Это была многобожная рели
гия, в которой Будда или Амида занял место верховного бога наря
ду с другими богами и богинями. Особенным почтением среди них
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пользовались тысячерукая Кванон -  богиня милосердия и Фудо -  
бог огня и мудрости. Приобретя целый сонм богов» буддизм при
обрел и соответствующие своему новому содержанию формы -  
жреческое сословие, храмы, торжественные богослужебные обря
ды, одним словом, всю ту наружную пышность, с которой он бо
ролся вначале. Но, поступившись таким образом своей первона
чальной чистотой, он стал вместе с этим более доступен и приоб
рел большую внешнюю привлекательность, не утратив все-таки 
высоты своего морального учения. Появившись в Японии, он 
сразу приобрел себе множество приверженцев. Его внешность 
действовала на воображение, а его моральные догмы поражали 
своей новизной и внутренней неопровержимостью. Первобытная 
японская религия не могла выдержать сравнения с ним ни в том, 
ни в другом отношении. Она была лишена почти всяких внешних 
форм и всякого морального кодекса. Она не ставила никаких нрав
ственных требований человеку, она знала только род и требовала 
исполнения известных обрядов от его представителя.

Японские ученые объясняют это отсутствие этической сторо
ны в первобытной японской религии тем, что японцы были наро
дом от природы нравственным и поэтому не нуждались в особом 
нравственном кодексе. Мораль же вообще придумывают народы 
безнравственные, как, напр., китайцы.

Как бы то ни было, распространение буддизма в Японии яви
лось в ту эпоху большим шагом вперед. Человеческая личность 
вдруг приобретала значение, перед человеком ставился известный 
нравственный идеал, от него требовалось соблюдение известных 
заповедей, на него самого возлагалась ответственность за его по
ступки. И, наконец, перед ним открывалась перспектива будущих 
существований, т. е. перспектива будущей жизни. Религия Шинто 
совсем не говорила о посмертном существовании для членов рода. 
На бессмертие могли рассчитывать только микадо, родоначаль
ники и особенно выдающиеся люди, вроде военачальников, обо
жествлявшиеся в момент смерти.

Первым деятельным пропагандистом буддизма в Японии был 
принц Шото-Кутаиши, сын императрицы Суико (593-628). Он сам 
принял новую веру и распространил ее среди своих приближен
ных и ближайших родов. Но этот акт вызвал сильное неудоволь
ствие в стране и чуть не стоил власти микадо. Принц Шото-Ку- 
таиши, увлеченный преимуществами буддизма, не обратил вни
мания на то, что он вырывает самый фундамент власти микадо. 
Микадо правил, как прямой потомок богини солнца, как глава 
всенародного культа. Утрачивая эти свойства, он утрачивал весь
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свой престиж. Немедленно несколько сильных родов под пред
водительством Сога-уджи воспользовались новой религией, что
бы достичь полной независимости от центральной власти. Другие 
роды соединились для защиты старой религии. Возникла меж
доусобная война, при начале которой принц Шото покончил с 
собой, считая себя виновником бедствий родной страны.

Но, конечно, буддизм мог только по недоразумению усилить 
могущество отдельных родов. По всему своему содержанию он 
оказывал разрушительное влияние на самую сущность родового 
быта, на безусловное подчинение личности роду. В этом отношении 
он действовал именно в том направлении, как и те экономические 
течение, который стали сказываться в эту эпоху. Он санкциониро
вал стремление личности или хотя бы отдельной семейной ячейки 
выбиться из-под власти рода и начать жить за свой счет.

Реформа «таиква»

Центральная власть -  микадо и его советники почувствовали на
чавшее зарождаться стремление личности к самостоятельности и 
поспешили воспользоваться им в пользу усиления этой власти. 
Один известный исторический деятель Японии, принц Нака-на- 
ойе, получивший очень широкое по тому времени китайское обра
зование, предпринял ряд реформ, объединенных впоследствии 
под именем реформ «таиква».

Но если в экономическом отношении эти реформы опирались 
на нарождавшиеся уже в обществе новые течения, то вся та соци
ально-политическая форма, в которую они были облечены, была 
совершенно чужда Японии и шла вразрез с ее предыдущей исто
рией. Она была целиком заимствована из Китая и почти без изме
нения перенесена на японскую почву. В этом отношении реформа 
«таиква» представляет большую аналогию с попыткой Карла Вели
кого привить целиком идею римского государства к новым об
щественным формам, слагавшимся в Западной Европе под двой
ным влиянием римских традиции и новых германских отноше
ний. Как тут, так и там эта привитая извне реформа была заранее 
обречена на недолговечность.

В основу реформы «таиква» было положено представление о 
микадо, как о неограниченном и полновластном монархе. Из этого 
представления уже естественно вытекало уничтожение значения 
родов, как независимых и самоуправляющихся групп, у пределов 
которых кончалась прежде власть микадо. Теперь все жители страны 
были объявлены непосредственными подданными микадо, обя-
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занными платить ему подати и браться за оружие по его приказа
нию. Роды были официально объявлены уничтоженными. Вместо 
того, вся страна была поделена на провинции (около 300), управ
лявшиеся наместниками микадо и их помощниками. Таким обра
зом, вместо федерации почти независимых родов под главенством 
одного предводителя явилась сразу неограниченная бюрократи
ческая монархия. Административный механизм, -  в подробности 
которого входить, конечно, не стоит, -  был целиком перенесен из 
Китая и только слегка видоизменен согласно местным условиям. 
Но при всей своей стройности система эта не имела залогов проч
ности и очень скоро начала сама себя подтачивать. Чтобы уяснить 
себе это, нам придется остановиться несколько на тех экономичес
ких реформах, которые были предприняты одновременно, и на 
той организации общества, которая явилась следствием их.

Объявив микадо неограниченным монархом, смелые рефор
маторы объявили одновременно с этим, что вся земля составляет 
его полную собственность. Подданные могут только временно 
владеть ею. Вслед затем была произведена перепись населения, 
земля нарезана на равные участки и поделена между всеми. Род 
при этом совершенно не принимался во внимание. Земля давалась 
семье по числу ее членов. На долю каждого мужского члена счи
талось 2У2 тана, т. е. около У4 десятины (тан -  около Ую дес.), жен
щины получали третью долю. Через каждые шесть лет соверша
лись переделы, -наделы умерших членов семьи отбирались, на 
долю детей, достигших 5-летнего возраста, нарезались новые. Се
мья, или «ко», была признана, таким образом, самой меньшей хо
зяйственной единицей. Это вполне согласовалось с тем течением, 
которое мы отмечали в предыдущую эпоху внутри родов. Следу
ющей хозяйственной единицей была группа из 5 соседних домов 
или семей, получившая название «гохо». Семьи, входившие в со
став «гохо», были соединены между собой круговой порукой. Это 
была тоже своего рода община, организованная, главным образом, 
в фискальных целях. С нее взыскивались подати, если какая-ни
будь семья оказывалась в недоимках, она же должна была платить 
за выбывших членов до нового передела, на ней же лежало содер
жание неспособных к труду членов.

Наделы производились исключительно из земель, приготов
ленных под рисовую или садовую культуру. Леса, луга, неудобные 
или просто нераспаханные еще земли не вводились в переделы. 
Леса считались общей собственностью. Этот взгляд сохранился в 
Японии и до сих пор и ведет к таким же, как у нас, столкновениям 
из-за порубок.
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Неподеленные еще остатки удобной земли, а также земли, счи
тавшиеся неудобными, были объявлены личной собственностью 
микадо, и возделывались за его счет под наблюдением его намест
ников. Вот эти-то государственные земли и внесли зачатки разло
жения в эту стройно созданную крестьянско-бюрократическую 
монархию.

По закону все чиновники должны были получать жалованье от 
микадо. В частности наместник мог удерживать прямо определен
ную часть податей, следовавших с его провинции. Очень скоро к 
этому жалованью стали присоединяться участки земли, жалуемые \ ~ 
наместникам «за службу», пока лишь во временное пользование -  91
нечто вроде наших поместий. Из этих же земель стали отрезаться I _
куски и жаловаться просто любимцам микадо «за особые заслуги» 
в пожизненное или даже вечное владение -  нечто вроде «вотчин». 
Оттуда же благочестивые микадо выделяли дары буддийским мо
настырям, находившимся под их особым покровительством. На
конец, с течением времени и просто частные люди, наиболее пред
приимчивые, получали разрешение поднять новь среди пустую
щих земель и оставить за собой в полное владение вновь обрабо
танный участок. I

Таким образом, рядом с общинными владениями, подлежав
шими переделам, возникла частная земельная собственность.

Не прошло и века после проведения реформ «таиква», как кар
тина общества снова сильно изменилась. Вместо небольших крес
тьянских общин, сплошь покрывавших страну и всюду одинаково 
управлявшихся чиновниками, в разных местах возникли более 
или менее крупные земельные собственники, с которыми микадо 
приходилось очень и очень считаться. Очень часто этими собст
венниками оказывались прежние главы родов, соединившие с но
вой наместнической властью неугасший еще в глазах населения 
престиж родовладыки.

Бюрократический строй совершенно не привился. Должности, 
которые были созданы для того, чтобы сосредоточить в руках микадо 
власть, бывшую раньше у родов, очень скоро стали наследственны
ми в семьях, заменивших роды. Мало-помалу страна, спаянная не
надолго энергичной волею реформаторов, снова стала распадаться 
на отдельные области, наместники которых все меньше считались 
с центральной властью и все сильнее враждовали между собой.

Несколько раз более решительные микадо или случайно воз
высившиеся роды пытались положить конец этому дроблению и 
розни и снова объединить страну, но попытки их всякий раз тер
пели неудачу.

ТЛ.Богдановин. Очерки из прошлого...
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В этом отношении VIII, IX и X вв. в Японии представляют, как 
мы увидим далее, много аналогий с эпохой возникновения фео
дализма во Франции. Первые Каролинги оказались так же бессиль
ны бороться с разложением своей искусственной империи, как и 
первые микадо после энергичных авторов реформ. Вышедшие из 
среды феодальной знати, Капетинги оказались так же мало способ
ны объединить Францию, как и и возвысившийся в X веке род 
Фудживара -  Японию. Слабость центральной власти зависела не 
от особенностей ее представителей, конечно, совершенно различ
ных в обоих странах, а от того общего исторического процесса, 
который совершался и тут, и там. В Японии, как и во Франции, 
неуклонно шел процесс феодализации, и остановить его искусст
венно не было никакой возможности. Он должен был совершить 
весь свой цикл, прежде чем пасть окончательно.

Мы остановимся теперь несколько подробнее на этом процессе, 
завершение которого и привело Японию к ее последнему перевороту.

Зарождение феодализма

В течение целого тысячелетия, протекшего со времени завоевания 
племенем Ямато Японии до реформ «таиква», вся страна представ
ляла конгломерат слабо объединенных между собою социальных 
мирков. Сознания государственного единства и общегосударст
венных интересов не могло возникнуть. Не могла, следовательно, 
и окрепнуть сразу введенная сверху централизация. Прежние со
циальные навыки должны были несомненно так или иначе проя
вить себя, воспользоваться первой же оставленной им лазейкой, 
чтобы вступить в борьбу с объединяющей властью. Такой лазей
кой была допущенная сначала в виде исключения частная соб
ственность на землю. Происхождение ее было разное, но вся она 
стремилась приобрести один и тот же независимый от государства 
характер. Наместник, получая свои земли временно за службу, 
овладевал ими настолько прочно, -  особенно на окраинах, -  что не 
расставался с ними и оставляя место. Но и последнее случалось 
редко, -  по большей части, когда должность попадала предста
вителю какого-нибудь уважаемого рода, она не только оставалась 
за ним на всю жизнь, но и закреплялась за его потомством. Такой 
наследственный наместник становился совершенно независимым 
и бесконтрольным хозяином своих земель.

Любимцы микадо и придворные, получавшие земли «за осо
бые заслуги», прежде всего выхлопатывали, чтобы владения их не 
подлежали управлению наместников, т. е. обладали «иммуните-
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том». То же самое в видах поощрения даровалось и тем частным 
лицам, которые предпринимали за свой счет разработку девствен
ных земель. Этот вид землевладения стал особенно быстро разви
ваться на окраинах и вообще на государственных территориях, так 
как он давал возможность частным людям обезопасить себя от 
произвола наместников. Крестьянские общины стали быстро раз
лагаться, выделяя из себя более предприимчивых людей, отправ
лявшихся на сторону искать счастья и приобретать более незави
симое положение собственников. Буддийские монастыри, конеч
но, тоже не замедлили приобрести иммунитет для своих земель. 
Естественным следствием такой иммунитетности всех этих земель 
явилось приобретение владельцами их некоторых прав государ
ственной власти. Действительно, если правительственный чинов
ник не имел внутри их никакой власти, то эта власть сама собой 
переходила к собственнику. Постепенно из землевладельца толь
ко он превращался в правителя на принадлежащем ему участке. 
Отрицательная привилегия, данная ему в виде иммунитетности 
его земли, т. е. неподведомственности правительственным чинов
никам, приводила к положительной, -  к приобретению им самим 
известных прав государственной власти. Землевладение стало со
единяться с некоторым государственными правами -  момент ха
рактерный для феодализма.

Таким образом, в пределах государства выделились снова не
зависимые от него участки, получившие название «шойенов». Вла
дельцы их назывались тойонами. Шойоны старались объединить 
в своих руках возможно больше земли, дававшей им больше вла
сти, и вели между собой борьбу за высшие государственные дол
жности. В конце IX в. из среды этих шойонов особенно возвысил
ся род Фудживара. Один из представителей его достиг такого мо
гущества, что присвоил себе титул «регента» и стал управлять
страной от имени совершенно бессильного в то время микадо. 
Титул «регента» стал после того наследственным в роду Фуджива
ра, и микадо продолжали царствовать лишь номинально.

Первое время регентам удалось внести некоторый порядок в 
дела управления и поддержать внутренний мир. Наступило вре
менное затишье, и в культурных центрах страны стали быстро 
развиваться разные искусства и литература. Этот период, -  конец 
IX и X век, -  считается веком первого расцвета духовной жизни в 
Японии. Среди японских ученых того времени особенно просла
вился Сугавара Мичизане, получивший впоследствии имя Тенд- 
жина. Мичизане считался первым знатоком китайской литерату
ры, и сам писал исторические сочинения и поэмы на китайском
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языке. Мичизане был воспитателем наследного принца и, когда 
тот воцарился, получил звание первого министра. Но Фудживара 
не могли допустить возвышения человека, не принадлежавшего к 
их роду. Они добились его изгнания, и он умер в Киу-Сиу в 903 г. 
Род Мичизане, в отличие от других родов, всегда отличался боль
шой приверженностью к наукам и литературе, и очень многие 
литераторы и ученые Японии в последующие эпохи носили эту 
фамилию, не исчезнувшую и до нашего времени. Имя их полуле
гендарного предка до сих пор пользуется там большим почетом. 

" і Но недолго продолжалось мирное процветание страны под влас- 
94 тью Фудживара. Последующие регенты оказались так же мало спо-

1 собны уничтожить самый источник смут, как и микадо. Уже в кон
це X и в XI в. снова с прежней силой вспыхивают междоусобные 
раздоры. К этому времени организация общества на новых нача
лах сделала еще шаг вперед.

Шойоны стали притягивать к себе не только пустующие зем
ли, но и населенные участки. Иногда это делалось добровольно, 
иногда по принуждению. Жизнь мелких земельных собственни
ков среди крупных враждующих между собой соседей оказывалась 

I чересчур опасной. Правительственные чиновники не имели час
то сил защитить их. Для них выгоднее было обеспечить себе защи
ту какого-нибудь крупного шойона. С этою целью они признава
ли верховную власть шойона над своим участком и иногда обязы
вались выплачивать ему часть сбора. Взамен этого участок их ос
вобождался от власти наместника, и они получали поддержку в 
случае нападения другого шойона. Возникала, следовательно, фе
одальная зависимость мелкого земельного собственника от круп
ного. Рядом с этими земельными отношениями такая же зависи
мость возникала и на почве личных отношений.

Вследствие слабости правительственной власти крупным шой- 
онам для охраны своих владений необходимо было иметь соб
ственных воинов. С другой стороны, при разложении прежних 
крестьянских общин появились люди, не приобретшие себе лич
ной собственности и не имевшие никакой прицепки к земле. Эти 
люди охотно шли на службу к крупному шойону, клялись ему в 
верности, составляли его постоянную вооруженную дружину, а 
взамен получали от него содержание -  жилище и рис.

Эти два вида зависимости -  земельная и личная -  часто сливались 
и переплетались. Воины, особенно у крупных шойонов, с течени
ем времени стали получать в вознаграждение за службу вместо жа
лованья участки земли и, таким образом, превращались в вассалов, 
а более крупные земельные собственники, отдававшиеся под его
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руку, получали право носить оружие. Все эти вассалы получили 
впоследствии название самураев, -  имеющих право носить меч. И 
те, и другие, по возможности, обрабатывали землю не собствен
ными руками, а при помощи земледельческого населения.

Значительно ниже вассалов, приносивших тойонам свои бо
лее или менее крупные земельные участки, стояла остальная масса 
населения -  бывшие земледельцы-общинники. Когда наиболее 
сильные элементы выделились из общины и переделы перестали 
практиковаться на деле, общины, как таковые, в сущности пере
стали существовать. Остались мелкие землевладельцы, сидящие 
на ничтожных наделах. Отстоять свою самостоятельность от круп- 95 
ных шойонов они, конечно, были не в силах. Лишенные поддерж
ки слабеющей правительственной власти, они часто сами предла
гали одному из соседних шойонов, или даже самураев, работать на 
него и платить ему подати за то, чтобы он защищал их от остальных.

Сами даймиосы часто не в силах были отстаивать свою само
стоятельность от более сильных соседей. Более мелкие роды ра
зорялись совершенно или главы их должны были отдаваться в 
вассальную зависимость более могущественным феодалам. Круп
ные, наоборот, страшно усиливались и превращались в настоящих | 
удельных князей, объединявших в своих руках громадные земли 
и постоянно воевавших между собой. Среди них к средине XVI ве
ка особенно усилился знаменитый впоследствии род Току гава, 
соединивший в своих руках до трети всей территории Японии.

Таким образом, объединенный по мысли Иоротомо, феодаль
ный строй распался и снова стал на деле многоголовым. Страна бо
лее чем когда-нибудь страдала от этого разъединения. Но шогуны 
из рода Ашикага были совершенно бессильны совершить необхо
димый для страны шаг к объединению. Их род упал и обессилел.

Переселившись из прежней резиденции шогунов Камакуры в 
Киото, Ашикага перестали считаться главнокомандующими и ут
ратили окружавший первых шогунов ореол военного могущества.
Они соперничали в пышности с микадо и требовали себе равных 
с ним почестей. В конце концов они даже совсем отказали микадо 
в следуемых ему по закону знаках верноподданнического почте
ния. Таким образом, они, с одной стороны, перестали внушать 
страх, а с другой -  возбудили против себя неудовольствие недос
татком видимого уважения к источнику власти-микадо. И в поло
вине XVI в. они держались более по инерции, и нужно было только 
обладать некоторою предприимчивостью, чтобы лишить их влас
ти. Такая предприимчивость досталась в удел Оты Набунаги, пер
вого из трех крупных исторических деятелей Японии второй ПОЛО
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вины XVI в. Эти три человека -  Набунага, Хидейоши и Иеязу -  
сыграли большую роль в истории Японии. Они прекратили, на
конец, истощавшие ее междоусобицы и положили начало тому 
порядку вещей, который длился до самой революции 1868 года.

Набунага и христианство в Японии

Ота Набунага вел свое происхождение от старинного рода Таира, 
разбитого некогда Иоритомой. К началу XVI века одна его ветвь, 
Ота, снова усилилась, приобрела значительные земли в центре 
Японии, и стала соперничать с другими могущественными рода
ми. В средине XVI века, глава ее, Набунага, сблизился с шогуном 
и получил звание полководца. Но скоро между обоими возникли 
несогласия. Набунага, пользуясь преданностью войск, арестовал 
внезапно прежнего шогуна, низложил его и объявил самое звание 
шогуна уничтоженным (1564 г.). Все это произошло так быстро, 
что микадо узнал об этом только post factum. Понятно, что при 
таких условиях уничтожение должности шогуна не вернуло мика
до реальной власти. В действительности, она просто перешла к 
Набунага, хотя он принял только звание наи-даи-джина, т. е. пер
вого министра.

Набунага отличался большой энергией и выдающимися воен
ными талантами. Устранив шогуна, он немедленно принялся за 
успокоение страны. Он напомнил даймиосам о их зависимости от 
микадо и напомнил самым действительным способом -  с оружием 
в руках. Там, где попыхивали раздоры, и феодалы отказывались 
подчиниться верховному суду правительства, являлся Набунага с 
войском и мечом водворял мир. В несколько лет он усмирил почти 
всех непокорных феодалов и заставил их положить оружие. Но са
мую непримиримую борьбу он вел с буддийскими монастырями.

Мы упоминали уже, что буддийские монастыри одними из 
первых стали приобретать частную земельную собственность. 
Постепенно из пожертвований благочестивых микадо и частных 
лиц у них составились очень значительные земельные угодья, в 
которых духовные лица пользовались всеми сеньорьяльными пра
вами. Одним словом, они превратились в таких же феодальных 
владельцев, как и даймиосы, и ни мало не отставали от них в во
инственных нравах. В этом отношении история буддизма пред
ставляет значительные аналогии с историей католической церкви 
в Европе. Буддийское духовенство так же, как и католическое, не 
желало ограничиться одной духовной областью, оно также стре
милось к светской власти, явившейся и тут источником громадных
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злоупотреблений. В довершение аналогии в XIV и XV вв. среди 
японских буддистов возникло сильное реформаторское течение. 
Появилось несколько новых сект, и некоторые из них стояли не 
исключительно на религиозной почве. Самые популярные из них, 
секты Шин и Ничирен носили даже до некоторой степени револю
ционный характер. Между этими сектами и приверженцами ста
рого ортодоксального буддизма шла жаркая борьба. Очень часто 
из области прений борьба эта переходила XVI область кулачной 
расправы, и земли тех или других монастырей становились аре
ною кровавых столкновений. К началу XVI века эти религиозные Г ' 
распри достигли своего апогея. Явилось несколько религиозных 97
центров, привлекавших к себе массы народа и служивших очага- 1_
ми постоянных волнений.

Набунага решил покончить со всем этим. Сам он получил вос
питание в шинтоистском монастыре, и в нем с детства укорени
лась ненависть и презрение к буддийским монахам, без различия 
направлений. Секты, как различные течения религиозной мысли, 
мало интересовали его, он смотрел на них, главным образом, как 
на источник смут. Больше же всего он вооружался против светс
кой власти монастырей, и ортодоксальных, и перешедших в сек
тантство. Для того, чтобы положить конец всему этому, он решил 
уничтожить несколько особенно могущественных монастырей. 
Прежде всего он отправился к острову Бива, где был монастырь 
секты Шин, привлекавший к себе десятки тысяч богомольцев.

У подножия горы он остановился и приказал своим генералам 
сжечь монастырь. Те сначала были смущены таким приказанием 
и отказывались повиноваться. Тогда Набунага сказал им целую 
речь, доказывая, что от этих монастырей исходит главная смута в 
стране. Сами монахи только пьют и едят, обирая легковерных 
людей и нарушают даже собственные уставы, а своих поклонни
ков возбуждают к неповиновению. Поэтому на них надо смотреть, 
как на мятежников и поступать с ними так же, как он поступал с 
непокорными даймиосами.

Убежденные его красноречием, генералы не протестовали бо
лее, и монастырь был уничтожен. Множество монахов было пере
бито при этом, а земли их отобраны в казну. Такая же участь по
стигла и другой монастырь, принадлежавший секте Ничпрен. Во
обще, могуществу буддийских монастырей Набунага нанес силь
ный удар, от которого они долго не могли оправиться.

В противовес буддистам Набунага оказывал большое покрови
тельство христианам, незадолго перед тем впервые появившимся 
в Японии. Вся история христианства в Японии занимает менее
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одного столетия. Мы остановимся на ней теперь, чтобы не возвра
щаться к ней в несколько приемов.

Первым христианским миссионером в Японии был иезуитский 
патер Франциск Ксаверий, причисленный позднее за свою миссио
нерскую деятельность к лику святых. Он проповедовал сначала в 
Китае, а потом, после вторичного путешествия Пинто в Японию, 
отправился туда с двумя обращенными им ранее японцами. В Япо
нии он прожил всего два года, с 1549 по 1551 годы, и в этот неболь
шой период достиг там громадных результатов. Вокруг него обра
зовалась целая японская паства. Ходили рассказы, что он соверша
ет чудеса, и любопытные стекались к нему со всего юга Японии. 
После его отъезда и смерти в 1551 году, дело христианской пропо
веди шло также успешно. К концу XVI века новообращенные счи
тались уже десятками й сотнями тысяч. Наиболее осторожные ис
торики определяют максимальное количество христиан в ту эпоху 
в 600 000, большинство же полагает, что их было более миллиона.

Такой громадный успех христианства или, лучше сказать, ка
толицизма, на первых порах объясняется, конечно, различными 
причинами. Мы уже говорили, что в ту эпоху в Японии началось 
вообще сильное религиозное брожение, и внутри буддизма обра
зовались различные секты. Новая религия, окруженная еще боль
шим блеском и пышностью, чем буддизм, сильно действовала на 
впечатлительных японцев. Обещание непосредственной загроб
ной награды выгодно отличало в их глазах новую веру от буддиз
ма с его бесконечным рядом существований. Иезуитский орден, 
организовавший первую японскую миссию, не щадил средств для 
ее процветания. Значительные суммы, какими располагали про
поведники новой религии, тоже не остались без влияния на судь
бу их проповеди. Вечно нуждающиеся в деньгах даймиосы, видя 
их богатство, чувствовали к ним невольное уважение и охотно 
вступали с ними в более тесные отношения. Ко времени возвыше
ния Набунаги весь остров Киу-Сиу был уже заселен новообращен
ными христианами. Набунага увидел в них естественных союзни
ков против ненавистных ему буддийских бонз. Буддийские мона
хи казались ему, главным образом, опасными своим вторжением 
в светские дела, своим растущим землевладением и своими раздо
рами, приводившими к вооруженным столкновениям между сто
ронниками разных сект. В христианских же патерах он видел ис
ключительно религиозных миссионеров, чуждых всяких мирских 
стремлений.

Но очень скоро новые проповедники заставили изменить пер
воначальное мнение о себе; соответственно с этим круто переме-
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нилось и отношение к ним, искренно дружелюбное вначале. Быс
трые успехи иезуитов привлекли в Японию множество миссионе
ров разных других католических орденов -  францисканцев, доми
никанцев и августинцев. Вместе с стремлением заполучить новых 
овец в свое стадо, они принесли с собой тот дух нетерпимости и 
религиозного фанатизма, который царил в ту эпоху в Европе -  
особенно в Испании, откуда приезжало большинство из них. Эта 
религиозная нетерпимость проявлялась не только по отношению 
к местным языческим верованиям, но и во взаимных отношени
ях членов различных католических орденов. На новой почве меж- г " 
ду ними сейчас же разгорелась старая вражда, еще более яростная 99 
тут, где дело шло о новообращенных душах. Взаимные обвинения, 
угрозы, жалобы Риму, отлучения от церкви -  весь арсенал выра
ботанных в старом отечестве приемов борьбы пускался в ход здесь 
к соблазну прозелитов и к большой радости буддийских бонз.

Способы религиозной пропаганды тоже не всегда были безуко
ризненны. Прежде всего миссионеры старались обыкновенно при
обрести влияние на местного даймиоса. Благодаря возможности не 
стесняться в денежных средствах им это по большей части легко 
удавалось. Если даймиос изъявлял согласие креститься, остальное | 
делалось при его помощи самым упрощенным способом. Побуж
даемый своим духовным отцом, а быть может, и принуждаемый 
им, даймиос издавал приказ, повелевающий всем его подданным 
принять новую веру, а буддистским и шинтоистским монахам -  
оставить его владения. Нередко такие приказы подкреплялись еще 
и оружием. Миссионерам оставалось только пожинать обильную 
жатву. Вот несколько отрывков из отчетов иезуитских патеров, ри
сующих их успехи. «В 1577 году лорд (даймиос) острова Амакузы 
издал указ, которым его подданным -  все равно бонзам или дворя
нам (самураям), ремесленникам или торговцам -  предписывалось 
принять христианство или оставить его владения. Они почти все 
подчинились и приняли крещение, так что в короткое время в его 
владениях образовалось более двадцати церквей. Бог творит чуде
са, чтобы укрепить верных в их вере». Но не всегда дело обходи
лось так мирно. «Король Омуры (опять-таки даймиос, -  миссио
неры плохо разбирались в политическом строе страны), сделав
шийся христианином в 1562 г., объявил открытую войну дьяволам 
(т. е. бонзам). Он разослал несколько отрядов по своему королев
ству, чтобы разрушать храмы и уничтожать идолов, не обращая 
внимания на ярость бонз». Даймиос области Бунго превратил в пе
пел один из самых великолепных буддийских храмов и разрушил 
триста монастырей, иезуитский патер замечает по этому поводу:
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«Пламенное усердие этого принца явно доказывает силу его хрис
тианской веры и любви» (Griffits. The micado’s Empire». С. 253).

Такого рода доказательства христианской любви не могли, ко
нечно, расположить население к новой вере, которую в начале оно 
встретило очень сочувственно. Но всего больше вооружала про
тив иностранцев вообще и против миссионеров в частности их 
торговля рабами. Этот ужасный вид торговли совершенно не был 
известен до тех пор в Японии. Если там и существовала продажа 
крепостных, то это была во всяком случае продажа с землей и в 
пределах одной и той же страны, скорей перемена подданства, чем 
перепродажа. Европейцы, наоборот, широко развивали эту тор
говлю во всех вновь открытых странах. Они же попытались при
вить ее и в Японии. Страна была страшно разорена в ту пору, и 
доставать рабов не представляло особых затруднений. Всевозмож
ные европейские авантюристы, нахлынувшие туда вслед за мис
сионерами, и хитростью, и силою, и деньгами без труда овладева
ли людьми и уводили их на продажу в другие страны. Миссионе
ры, если и не участвовали непосредственно в этих гнусных про
делках, во всяком случае покрывали их своим авторитетом.

Немудрено, что через сорок лет после первого появления Фран
циска Ксаверия и через двадцать лет после Набунаги, в 1587 г., ми
кадо издает декрет об изгнании иноземных миссионеров. В начале 
декрет этот не оказал особенного влияния. Миссионеры, рассчи
тывая на свое местное влияние и на слабость центрального прави
тельства, продолжали свою деятельность и открыто смеялись над 
всеми указами микадо. Тогда против них решено было употребить 
более крутые меры. В 1596 г. несколько францисканских и иезуит
ских патеров были схвачены и казнены в Нагасаки.

После того снова наступило временное затишье, которым вос
пользовались миссионеры для укрепления своего влияния на юге. 
Возникло даже подозрение, что они замышляют предать Японию 
в руки иноземцев. Встревоженный этим, тогдашний шогун Иеязу 
решился на энергичную меру, он приказал схватить всех христи
анских проповедников, к какому бы ордену и какой бы нации они 
ни принадлежали, посадить их на джонки и вывезти из пределов 
страны. Всего было вывезено около 300 священников, но и после 
того оказалось, что их осталось еще значительное количество, и в 
следующем году он решил оружием разгромить главный оплот 
их -  Осаку. По словам иезуитских историков, во время этого похо
да Иеязу погибло до 100000 христиан. С этих пор преследования 
христиан не прекращались до 1624 г., когда был издан эдикт об из
гнании не только миссионеров, но и всех вообще иностранцев,
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исключая китайцев и голландцев. Несмотря на такие крутые меры, 
христианство не сразу угасло в Японии. Среди многих тысяч обра
щенных только для счета душ там оказалась довольно значитель
ная группа искренно принявших новую религию. Они не хотели 
так легко расстаться с ней и продолжали оставаться христианами, 
несмотря на все запрещения и даже гонения. История этих одино
ких христианских общин в Японии полна примерами геройской 
твердости и горячей преданности вере. Наконец, в 1637 г., доведен
ные до отчаяния преследованиями, японские христиане, по боль
шей части простые земледельцы, овладели замком Шимбара на 
Киу-Сиу и подняли знамя восстания. Войска, посланные на усми
рение их, встретили мужественное и отчаянное сопротивление. 
Только по истечении двух месяцев упорной осады с воды и суши 
крепость была взята. Большая часть осажденных были перебиты 
или сброшены в море, со скалы Паппен-бург, остатки бежали на 
Формозу. После этого был издан новый эдикт, возвещавший, что 
«вредная секта», наконец, истреблена окончательно. Этим же эдик
том подтверждалось, что покуда солнце светит над Японией, ни 
один иностранец не будет жить в ней, и ни один японец не по
кинет ее. Исключение опять-таки было сделано для нескольких 
десятков голландцев, получивших разрешение жить в местечке

і

Дешима близ Нагасаки.
Хидейоши прилагал много забот к улучшению японского флота 

вообще. Японские корабли в эту эпоху достигли большого совер
шенства. По постройке они считаются выше кораблей Колумба и 
не уступают голландским и португальским торговым судам того 
времени.

И Набунага, и Хидейоши в период своего владычества умели 
[ержать даймиосов в повиновении и заставлять их считаться с 

центральным правительством. Но оба они достигли этого только 
с помощью оружия, путем непосредственного принуждения. Они 
не смогли еще внушить тем идеи о необходимости и неизбежнос
ти объединения всей страны вокруг одного государственного цен
тра. Поэтому со смертью каждого из них снова вспыхивали вол
нения. Привыкшие к полной независимости, даймиосы надеялись, 
что по смерти их врага кончится и их подчинение центральной 
власти. Каждый раз восстановленное с таким трудом объединение
страны снова грозило распасться. Так было и по смерти Хидейо
ши. Сразу образовалось несколько враждующих партий. Одна 
выставляла претендентом сына Хидейоши -  Хидейори; другая 
племянника Набунаги, который считался, между прочим, покро 
вителем христиан. Третья, наконец, объединилась под предводи
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тельством Иеязу, опытного военачальника, сражавшегося еще в 
войсках Набунаги и Хидейоши, происходившего из могуществен
ного рода Токугава. Представители знатных родов сразу почув
ствовали в Иеязу опасного противника, который в случае победы 
заставит их тяжело почувствовать свою власть. Они все объедини
лись против него и долго и упорно оказывали ему сопротивление. 
Последняя жестокая битва произошла в 1600 году у Секигахары, 
близ озера Бива. Иеязу одержал решительную победу. Битва при 
Секигахаре -  самая жестокая и кровопролитная в японской исто-

З рии. Японские историки полагают, что убито было до 40 000 че
ловек, но это, по всей вероятности, преувеличение. Большая часть 
предводителей союзной армии совершила над собой харакири.

Победа Иеязу считается поворотным моментом в истории Япо
нии. Некоторые историки придают ей совершенно исключитель
ное значение: «Эта битва, —  пишет Гриффис, —  определила судь
бу Японии более чем на два столетия, определила падение рода На
бунаги и Хидейоши и упрочение шогу ната в роде Т оку гава, она ре
шила судьбу христианства, обособление Японии от всего мира, 
утверждение системы дуализма и феодализма, славу и величие 
Иедо и мир в Японии на 268 лет» (Griffith стр. 266).

В этих словах, конечно, очень много преувеличения. Кроме 
чисто личного вопроса о преобладании одного рода над другим, -  
и то в значительной степени обусловленного исключительным 
могуществом рода Токугава, -  все остальные вопросы, решавши
еся в этой битве, были уже предрешены историей. Мы видели, что 
судьба христианских миссионеров была обусловлена внутренни
ми причинами, а не случайными симпатиями или антипатиями к 
ним правителей. Мы видели, что феодализм закончил свою эво
люцию к тому времени, и страна настоятельно требовала объеди
нения и мира. И это объединение уже было в значительной сте
пени осуществлено непосредственными предшественниками 
Иеязу. Битва при Секигахаре была только последней отчаянной 
попыткой сопротивления со стороны неуступающих еще сил про
шлого, но попыткой заранее обреченной на неудачу. Конечно, это 
страшное поражение нанесло им окончательный удар, и Иеязу мог 
без помехи заняться теперь выработкой основ того нового строя, 
который водворился с тех пор в Японии на два с половиною века. 
Сущность этого строя была уже определена ходом событий -  она 
заключалась в объединении, в централизации. Она несомненно 
должна была привести Японию к такой же абсолютной полицей
ско-бюрократической монархии, какая явилась и в европейских 
государствах на смену феодализма. Отличительной чертой япон-
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ской монархии служит лишь дуалистический характер централь
ной власти. Власть была одна, но носителем считался микадо, а 
осуществлял ее, как бы по уполномочию, шогун.

Вся детальная разработка основ нового строя принадлежит це
ликом Иеязу и сохранилась почти без изменения в течение всего 
периода, пока шогунат находился в наследственном владении его 
рода. Мы остановимся теперь на характеристике этого строя, обес
печившего Японии мир и возможность дальнейшего культурного 
развития и позволившего ей накопить силы для следующего шага 
в историческом развитии -  ограничения центральной власти.

Господство абсолютизма. Политический и
экономический строй

XVII и XVIII века в Японии очень часто называют временем рас
цвета феодализма. Это так же верно, как если бы мы назвали эпо
хой исключительного господства феодализма те же самые века во 
Франции. Действительно, в экономической области феодальные 
отношения продолжают царить и накладывать по-прежнему от
печаток на все социальные отношения. Феодальные путы, сковы
вающие население, еще очень крепки и сильно мешают свободно
му развитию хозяйственной жизни страны. Но политический 
строй покоится уже совершенно на других основах. От прежней 
независимости отдельных владельцев не остается и следа. Вместо
того водворяется власть одного центрального правительства, под
чиняющего себе всю страну. Сначала эта центральная власть дает
стране отдохнуть, а потом в свою очередь подчиняет ее своему не 
менее тяжелому гнету.

Вся полнота правительственной власти и теперь, как во време
на реформ «таиква», считается принадлежащей микадо. Микадо 
единый неограниченный монарх. Он сохраняет свое божественное 
происхождение и обладает божественной абсолютной властью над 
всеми подданными. Но он слишком высок, чтобы непосредствен
но пользоваться своею властью для управления людскими делами. 
Поэтому он поручает это управление, т. е. доверяет свою власть,
своему уполномоченному -  шогуну.

Этот хитрый силлогизм был изобретен, конечно, шогунами, 
чтобы узурпировать всю власть микадо, оставаясь под охраною их 
божественного происхождения. Естественным следствием этого 
рассуждения было то, что за микадо сохранился только декорум 
власти, вся же ее сущность перешла к шогуну. Шогуны из рода 
Токугава прекрасно понимали все выгоды своего положения и ста-
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рались всячески укрепить его, обставляя всякой пышностью и вся
ким почетом микадо, и в то же время лишая его всякой возмож
ности иметь непосредственные сношения со страной. Микадо жил 
в Киото, окруженный блестящим двором, чины которого (куге) 
считались выше всех остальных правительственных чиновников 
и даймиосов и даже выше самого шогуна, но в то же время не име
ли никакой реальной власти ни над чем. Киото был высокой и за
поведной страной. Ни один даймиос, не говоря уже о других, не 
мог показываться туда, под страхом большого наказания. Особа 
микадо была слишком высока, и своим приближением простой 
смертный мог оскорбить ее. В действительности, причиной этого 
запрещения служит, конечно, боязнь, чтобы даймиосы не вошли 
в сношения с микадо и не начали интриговать против шогуна.

В этом дуализме власти, олицетворявшейся в микадо, а осу
ществлявшейся шогуном, заключается главное отличие японского 
абсолютизма, водворившегося в начале XVII в., от европейского. 
В сущности, этот дуализм имел очень мало значения, и о нем вспом
нили, как мы увидим, только тогда, когда пошатнулось положение 
самого абсолютизма. В первые два века его существования такой 
двухсторонний характер происхождения власти не сказывался ни 
в чем. На деле власть была единая и сосредоточивалась она в руках 
шогуна. Микадо был только как бы его верховной санкцией. Все 
же подданные и вся страна имели дело только с шогуном.

Сфера непосредственного влияния микадо ограничивалась 
Киото, который был выделен и представлял совершенно особый 
придворный город. Но и то некоторые должности в нем замеща
лись шогуном. Остальная страна вся находилась в управлении шо
гуна. При этом характер управления несколько отличался в двух 
частях страны, -  в тех областях, которые составляли раньше владе
ния рода Токугава, и теперь превратились в нечто вроде государст
венных земель, -  и в бывших владениях независимых даймиосов. 
Личные вассалы шогуна, считавшиеся прежде самураями, теперь 
были переименованы в фудаи-даймиосов и сравнены вообще в 
правах с остальными даймиосами. Центральное правительство 
(говоря о правительстве, мы будем теперь подразумевать исклю
чительно правительство шогуна) состояло нз самаго шогуна и не
которого рода совета министров «горору», состоявшего из 5 чле
нов и помогавшего ему в делах общего управления страной. Все 
центральное управление шогуна в целом называлось «бакуфу».

При верховном совете было еще особое отделение из шести 
членов, которые имели назначение надзирать за выполнением 
всех вообще предписаний центральной власти, за действиями
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чиновников и, главным образом, за поведением даймиосов. Аген
ты этого центрального жандармского учреждения были распро
странены по всей стране, они старались проникать всюду, даже в 
семьи, надзирать за всем, даже за образом мыслей даймиосов, быв
ших вначале особенно опасными для правительства, и обо всем 
доносить шогуну.

Эта система шпионства, чрезвычайно тщательно разработан
ная первыми шогунами, составляла одну из главных опор их влас
ти. Посредством своих шпионов они могли узнавать о всяком за
родыше неудовольствия и прекращать его раньше, чем оно могло 
развиться. Этой остроумной системе они считали себя обязанны
ми за то, что со времени водворения их рода, всякие смуты в стране 
исчезли, и порядок ни разу серьезно не нарушался. Но, конечно, 
система эта могла поддерживать и действительно поддерживала 
порядок только до тех пор, пока весь связанный с ней государст
венный строй соответствовал реальным потребностям страны, а 
как только в стране развились новые силы и новые потребности, 
не вмещавшиеся в данном государственном строе, так эта система 
самозащиты оказалась совершенно неспособной охранить его.

Второй опорой власти шогунов должна была служить центра
лизованная бюрократия, в руках которой сосредоточилось посте
пенно все управление страны. На следующей ступени после госу
дарственного совета, имевшего функции общегосударственные и, 
кроме того, представлявшего высшую судебную власть, стояли 
несколько министерских коллегий или бугиос. Первоначально их 
было три, впоследствии их число увеличилось. Главные из них 
были -  коллегия финансов, коллегия внутренних дел или поли
ции, коллегия городского управления и коллегия церковных дел. 
Позднее к ним присоединилась еще коллегия иностранных сноше
ний. В ведении этих центральных учреждений сосредоточивалась 
в последнем итоге вся администрация страны, как той ее части,
которая составляла бывшее феодальное владение рода Токугава, 
так и остальной. Местное управление в той и другой частях имело 
значительные пункты различия. Область, составлявшая, так ска
зать, государственную собственность и обнимавшая к тому време
ни около половины страны, была разделена на провинции, каж
дая из которых управлялась наместником. Власть его была не
сколько шире власти нашего губернатора, так как она носила не 
только административный, но и судебный характер. Около наме
стника стоял совет по делам местного управления. Провинции 
были разделены на более мелкие участки, во главе управления ко
торых стоял чиновник, называвшийся «даикван», по типу ближе

ТЛ.Богдановин. Очерки из прошлого...



всего стоящий к нашему земскому начальнику. Он совмещал в 
себе и административные, и судебные, и даже некоторые хозяй
ственные функции. На нем лежал сбор податей, и он даже имел 
некоторое влияние на установление их, так как он же представлял 
необходимые для того данные центральной власти; он назначал 
низших сельских властей, он разбирал судебные дела, одним сло
вом, по тогдашней японской поговорке «счастье и несчастье уезда 
зависит от даиквана». Все правительственные чиновники, начиная 
от членов верховного совета и кончая даикваном, назначались ис
ключительно из вассалов шогуна, высшие из фудаи-даймиосов, 
низшие из простых самураев.

Во главе каждого отдельного селения стоял назначенный даик
ваном и подчиненный ему старшина -  нануши или шойя. Он сле
дил за порядком, взимал подати, вел регистры населения и судил 
за небольшие проступки. Помощниками его были низшие сельс
кие власти, избираемые населением, вроде наших старост.

Каждое селение распадалось на несколько групп, не менее пяти 
семейств в каждой. Группы эти, куми или гуми, представляли не
что вроде артелей, все члены которых обязаны были поддержи
вать и помогать друг другу во всех трудных случаях жизни, обра
батывать землю в случае болезни, сообща помогать на постройках 
и т. п. Эти гуми очень напоминают общины, организованные во 
время реформ таиква, с тою только разницею, что там и земля 
была в общинном пользовании, теперь же всякий домохозяин был 
собственником своего участка. Все домохозяева одной гуми изби
рали сообща одного представителя, который участвовал в общем 
сходе всего селения. Вообще известными правами пользовались 
только отцы семейств. Семья по-прежнему составляла одну хозяй
ственную единицу, и сыновья, даже взрослые, не выделялись до 
смерти отца. По смерти же его весь его участок должен был по за
кону переходить к старшему сыну, младшие же сыновья должны 
были оставаться при нем. Но жизнь, конечно, не допускала тако
го стеснения прав личности, и законы против семейных разделов 
с увеличением населения стали постоянно нарушаться. Во всяком 
случае, быть членами куми и участвовать в сельском управлении 
могли только самостоятельные домохозяева. Сход, состоявший из 
выборных куми и собиравшийся под председательством нануши,
решал все сельские дела, распределял натуральные повинности, 
налагаемые даикваном и т. п.

В состав членов сельской общины входил и местный крупный 
землевладелец из бывших самураев шогуна или вассалов отдель
ных даймиосов. На землях шогуна он был иногда подчинен даик-
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вану, а иногда непосредственно наместнику, но ни в каком случае 
не старшине. Эти бывшие мелкие вассалы, оставшиеся на земле и 
не превратившиеся в воинов, составили класс наиболее крупных 
землевладельцев Японии. При перевороте 1868 г. они не лиши
лись своих прав на землю, как даймиосы, и потомки их до сих пор 
остаются более или менее крупными помещиками.

Положение сельского населения на государственных землях 
было в общем несколько лучше, чем на землях даймиосов. Пода
ти взимались и тут громадные, не менее 50% сбора, но шогуны все- 
таки обращали внимание на то, чтобы не разорить окончательно 
земледельческое население, которое доставляло наибольший до
ход государству. Так, в XVIII в. по всей стране были устроены за
пасные магазины, из которых в случае неурожая населению про
давался по умеренным ценам рис. Рядом с этим стали издаваться 
законы, требующие того же и от даймиосов.

На землях, принадлежавших даймиосам, управление сельского 
населения было устроено так же, как и во владениях шогуна. Отдель
ные селения распадались на такие же группы -  гумми, и во главе их 
тоже был старшина, сход и старосты. Только вместо правительст
венных чиновников во главе местного управления стояли чинов
ники, назначенные даймиосом. И подати, еще более высокие тут, 
уплачивались не шогуну и его чиновникам, а по-прежнему дай- 
миосу. В более крупных «ханах» (как назывались их владения в от
личие от провинций -  «кенов») даймиосы являлись в роли намест
ников, в более мелких они как бы заменяли даиквана с тою толь
ко разницей, что они были подчинены непосредственно шогуну 
и от провинциальных наместников ни в каком случае не зависели.

Внутри своих ханов они сохранили почти все свои прежние 
права, делавшие их гнет таким тяжелым для населения, но вместе 
с тем они приобрели некоторые новые обязанности, превратившие 
их постепенно в послушные орудия центральной власти. Прежде 
всего на них были возложены некоторые обязательные налоги. Ра
ди сохранения за ними внешнего вида независимости, эти налоги 
назывались «подарками». Но подарки эти были обязательны, сос
тояли частью из сырых продуктов, частью из денег и делались еже
годно в определенные сроки шогуну. Затем ежегодно даймиосы 
обязаны были являться в Иедо лично, чтобы докладывать шогуну 
о положении дел в их владениях. Со временем вошло в обычай, а
потом было укреплено законом, чтобы каждый даймиос имел в 
Иедо собственный дом и проводил в нем один год из двух. Семьи 
же их оставались в Иедо на постоянное жительство, составляя как 
бы живой залог в руках шогуна. В случае неповиновения какого-
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нибудь даймиоса, шогун мог захватить его семью. Наконец, право 
суда над даймиосами было очень расширено и окончательно под
чинило их шогуну. Теперь шогун разбирал не только ссоры между 
даймиосами, но и всякий проступок каждого отдельного даймиоса. 
При этом он мог налагать на него следующие наказания: 1) выпол
нение каких-нибудь исключительных работ, дорогостоящих по
строек и т. п., 2) передача своего владения наследнику, 3) перевод 
на другой, менее доходный участок, 4) полное отнятие участка и, 
наконец, 5) смертная казнь посредством харакири и уничтожение 
самого рода провинившегося даймиоса...

Таким образом, шогун присвоил себе право переводить дай- 
миосов из одного феода в другой и даже совсем лишать их владе
ния землей. Положим, вначале это рассматривалось как мера нака
зания в случае важных преступлений. Но шогуны очень скоро стали 
пользоваться этим в политических целях, ссылая казавшихся им 
опасными даймиосов в отдаленные участки или совсем лишая их 
власти. Это право суда было страшным оружием в руках шогуна.

Последним шагом в смысле подчинения даймиоса шогунам 
было требование утверждения в правах наследства каждого ново
го владельца феода. Сначала это было введено просто как фор
мальность, как требование этикета. Новый владелец должен был 
в знак почтения представляться шогуну и при этом получал от 
него бумагу, удостоверяющую его права. Но постепенно этот обы
чай приобрел совершенно реальное содержание, шогун присвоил 
себе право решать по существу вопрос об утверждении или нет 
нового владельца, следовательно, он мог по произволу не утвер
дить в правах владения неугодного ему наследника.

Рядом с этим даймиосы были обставлены множеством других 
стеснительных требований. Так, они должны были получать от 
шогуна разрешение на брак, на усыновление, на продажу части 
своей земли и т. п. В конце концов, по словам Токузы Фукуды, «не
смотря на сохранение рыцарской внешности и рыцарских прие
мов, даймиосы превратились из независимой аристократии, бо
ровшейся с центральным правительством, в блестящую и ничтож
ную придворную знать, вращающуюся вокруг одного солнца» 
(Tokuza Fukudciy стр. 133). По большей части они даже не управляли 
лично своими владениями, а поручали это особым управляющим.

Наряду с этими новыми обязанностями, ставившими прежне
го феодала, в сущности, в положение такого же правительствен
ного чиновника, как и наместник, даймиосы сохранили одну чрез
вычайно важную привилегию -  привилегию иметь собственное 
войско, и самим приводить его по требованию шогуна. Но приви-
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легия эта, которой даимиосы по традиции очень дорожили и ко
торая впоследствии действительно сослужила им большую служ
бу, оказывалась при данных условиях тяжелым бременем. Воен
ные столкновения после водворения в Иедо рода Токугава прекра
тились совсем, а между тем содержание многочисленных самура
ев стоило очень дорого. Из своих неувеличивающихся доходов 
даймиосы должны были и платить государственные подати под 
видом приношений шогуну, и содержать свой значительный 
штат. Выделять теперь участки своим самураям, совершенно ото
рвавшимся от земли за долгий период непрестанных войн, было 
не из чего и им приходилось платить постоянное жалованье, обык
новенно рисом. Одним словом, положение феодальной аристок
ратии во всех отношениях становилось все более и более трудным.

Состояние общества в XVII в.

Даймиосы, фудай-даймиосы и самураи, -  были ли они на государ
ственной службе или нет, -  считались принадлежащими к высшему, 
благородному сословию, сословию, имеющему право носить меч.

Все вообще население по новым законам разделялось на четы
ре сословия: 1) благородные, носящие меч, 2) земледельцы, 3) ре
месленники и 4) купцы. Вне этих сословий стояли люди, занима
ющиеся профессиями, считавшимися неблагородными (актеры, 
танцовщицы) или нечистыми (живодеры, скорняки). Внутри эти 
сословия подразделялись еще на многочисленный группы. Раз
личные подразделения благородного сословия, имевшие особые 
наименования, положительно неисчислимы. Сословия эти не но
сили такого безусловно замкнутого характера, как индийские кас
ты, например; переход из одного в другое был возможен, хотя со
вершался, главным образом, посредством усыновления. Но об
щим правилом во всяком случае была наследственность всех со
словий и всех родов занятий.

Купцы и ремесленники стояли совершенно особняком от первых 
двух сословий. Они жили в городах и имели свою особую органи
зацию и администрацию. Для управления городами существовало 
даже специальное высшее правительственное учреждение. Ему 
были подведомственны сначала только 16 городов, находившихся 
па землях шогуна. В каждом из этих городов был особый намест
ник по назначению шогуна и при нем совет из городских старшин. 
Внутри города были разделены на группы, сходные по характеру 
с сельскими куми. Но здесь эти куми не имели такого важного зна
чения, как в деревнях, а с течением времени, когда образовалась
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очень значительная разница между состояниями городских жите
лей, эти организации мало-помалу совершенно исчезли, между 
тем как в деревнях они сохранялись в полной силе до самого пере
ворота. Города, основанные на землях даймиосов, управлялись 
или непосредственно ими, или их уполномоченными, но внутрен
няя организация их была та же, что и в остальных городах.

Жители городов к этому времени уже все занимались или ре
меслами, или торговлей. И те и другие были организованы в гиль
дии, хотя прежнее драконовское законодательство, охранявшее 
гильдии, было отменено. Впрочем, и при отсутствии законов, ка
равших смертной казнью за занятие ремеслом вне гильдии, факти
чески это оставалось невозможным. Одиночка ремесленник не в 
состоянии был бы конкурировать с гильдиями, пользовавшимися 
значительными привилегиями. Регламенты гильдий были очень 
детально разработаны, и права и обязанности каждого члена оп
ределены самым тщательным образом. Членами гильдий могли 
быть только домохозяева, т. е. отцы семейств или отделенные сы
новья. Семья и здесь, как и в земледельческом сословии, считалась 
нерасторжимой единицей, и отдельные члены ее всегда занима
лись сообща одной и той же работой. Продолжать занятие от
ца считалось обязательным для сыновей, причем по смерти отца 
старший сын, если он мог представить доказательства своего ис
кусства, обыкновенно принимался в члены гильдии.

Купеческие гильдии были тоже обставлены самой детальной 
регламентировкой. Словом, вся жизнь горожан, не только их пра
ва и обязанности в отношении к власти, но и их хозяйственные от
ношения, были раз навсегда заключены в определенные рамки и
закреплены законом.

Это стремление создать твердые незыблемые устои для жизни 
всего народа пронизало собой всю деятельность первых шогунов 
из рода Току гава. Начав с объединения страны путем оружия, 
Иеязу, а потом и его преемники, особенно его внук Иемитсу, стре
мились всеми силами упрочить это объединение и навсегда обес
печить мир Японии. Для этого недостаточно было создать пригод
ные органы управления -  централизованную и проникнутую по
лицейским духом бюрократию,- надо было жизнь самого обще
ства влить в твердо установленные формы и возможно прочнее 
закрепить ее в них. Они понимали, или, быть может, инстинктив
но чувствовали, что только тогда все здание получит устойчивый 
фундамент и примет законченный вид. Во всяком случае они с 
редким упорством проводили эту мысль на практике. Они твердо 
установили деление общества на сословия и поддерживали их обо-
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собленность. Лишив высшее сословие реальной власти, они в то 
же время всячески поддерживали его внешний престиж, увеличи
вали строгость этикета, особенно в отношениях низших сословий 
к высшему. Этикет этот доведен был до мельчайших деталей по
ведения и обнимал собою всю жизнь высшего сословия. Прежние 
рыцарские обычаи не только не были упразднены теперь, когда 
исчезла их внутренняя сущность, но, напротив, были еще более 
разработаны и закреплены. Отчасти в этом сказывалась, быть мо
жет, сила традиции, благодаря которой бытовые формы часто пе
реживают сущность социальных отношений, отчасти же -  даль
новидная мысль законодателя, желавшего закрепить данные фор
мы общественных отношений, закрепостить самое общество.

Подавляющая масса сложных требований этикета, поражаю
щих в Японии и теперь, ведет свое начало с той эпохи. Тысячи по
клонов, условных жестов, трафаретных улыбок должны были со
провождать всякую встречу между людьми, особенно встречу низ
шего с высшим. Это постоянно напоминало о разнице происхож
дения и подчеркивало сословную обособленность. К этому же вели 
и «законы о роскоши», запрещавшие низшим классам окружать 
себя такою же роскошью, как представители благородного сословия.

Установленные законом торговый и ремесленные гильдии, 
строго соблюдаемая наследственность всех видов занятий и, нако
нец, почти полная нерасторжимость семейных уз -  все это прово
дило еще далее принцип обособления разных групп населения и 
неизменяемости социальных отношений. Всякому человеку указа
но было раз навсегда его место в обществе, ему нечего было опасаться 
потерять его, но нечего и надеяться изменить. Жизнь влита была 
в строго определенное русло, а администрация и полиция следили 
за тем, чтобы она где-нибудь не начала подмывать плотины.

Все это не было, конечно, достигнуто сразу, по щучьему веле
нию, вся первая половина XVII века была заполнена этим стрем
лением со стороны правительства закрепостить общество, чтобы 
таким образом убить в зародыше самую возможность волнений, 
беспорядков и тем более вооруженных столкновений внутри стра
ны. Но во всяком случае направление, в котором должна была раз
виваться деятельность правительства, было дано еще Иеязу.

Сами формы административного механизма Иеязу, также
как и законодатели реформ таиква, -  заимствовал в значительной
степени из Китая. Но тогда как в ту эпоху мысль законодателя шла 
вразрез с социальными тенденциями того момента, в данное вре
мя она, наоборот, вполне отвечала назревшим потребностям в
спокойствии и развитии мирной культуры. Поэтому реформа та-
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иква потерпела крушение, а реформы Иеязу создали строй, про
существовавший 2 7г века.

Заимствовав из Китая структуру административного механиз
ма, Иеязу оттуда же привлек и высшую санкцию проектированно
го им незыблемого строя. Этой санкцией должен был служить 
конфуцианизм. Трудно найти морально-философскую теорию, 
которая более соответствовала бы идеалу устойчивого и непод
вижного социально-политического строя. Душа конфуцианства -  
консерватизм. Вся его мораль зиждется на послушании и вернос- 

' І  ти: верности установленным отношениям и послушании младших 
112 и по возрасту, и по социальному положению -  старшим. Понятие 
__ J  греха сливается с понятием проступка или преступления.

Это смешение понятий целиком отразилось на законодатель
стве Иеязу и на оставленном им в назидание потомкам «Завеща
нии». Недостаток добродетели часто карается там уголовным по
рядком, а нарушение закона рассматривается, как грех. Такой взгляд, 
конечно, очень способствовал упрочению установленного строя, 
также как и покорность, положенная в основу нравственности.

Полное соответствие конфуцианства новому порядку, водво
рившемуся в Японии с начала XVII века, породило даже мнение, 
что самый этот порядок возник именно благодаря ему. Но с этим 
мнением трудно согласиться уже по одному тому, что учение Кон
фуция было известно в Японии со времени первых сношений ее с 
Китаем, и тем не менее в течение целого тысячелетия оно остава
лось только в области морали, не оказывая влияния на политику. 
Несомненно только то, что Иеязу действительно оказывал актив
ное покровительство китайской литературе вообще и конфуциан
ской философии в частности. Китайский язык стал обязательным 
в школах, занятия китайской литературой всячески поощрялись. 
С этого времени китайские влияния окончательно торжествуют в 
японской школе и в японской науке до тех пор, пока против них 
не поднимается сознательная идейная борьба.

Иеязу и его первые преемники могли с полным правом счи
тать, что цель их достигнута. Япония представляла теперь единое 
государство, в котором вместо прежних раздоров водворился мир 
и порядок. Страна отдыхала. И благие результаты этого не замед
лили сказаться. Культура быстро двинулась вперед. Заброшенные 
поля снова начали возделываться, города отстраивались, торгов
ля и промышленность, избавленные от вечных опасений, широ
ко развивались.

Духовная жизнь тоже испытала на себе влияние более благо
приятных условий. В городах стали основываться школы, частные
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и правительственные, главным образом, для самураев, и даже биб
лиотеки. Типографское искусство, известное в Японии еще ранее 
из Китая, только теперь получило широкое применение, благодаря 
устроенной Иеязу казенной типографии. Китайские классики бы
ли переведены на японский язык и изданы по приказанию Иеязу. 
Покровительствуя науке вообще, он первый обратил внимание на 
японские древности, -  приказывал разыскивать и сохранять древние 
летописи и другие документы, имеющие историческую ценность, 
и даже основал специальное учреждение, занимавшееся переписы
ванием старинных рукописей и архивов отдельных даймиосов. г " 
Благодаря этому стало возможно серьезное изучение истории, и з
В двадцатых годах XVII в. по почину даймиоса области Мито груп- I__,
па японских ученых приступила к составлению первой подробной 
японской истории, написанной по-китайски и законченной только 
к концу XVII в. Исследование это составило 243 тома.

В 1625 году появилось и другое известное историческое сочи
нение, называвшееся «Таико» и описывавшее время господства 
Хидейоши. Оно состояло из 11 томов и было написано на японс
ком языке. Рядом с историческими сочинениями стали появлять
ся и самостоятельные ученые труды по другим областям. При этом | 
другие отрасли науки находились в это время под еще более силь
ным влиянием Китая, чем история. Медицинский сочинения так 
же, как и философские трактаты, носили на себе явный отпечаток 
китайщины и конфуцианства. Но тем не менее на почве этого чу
жеземного влияния вырастали и собственные теории, некоторые 
японские ученые того времени пользовались широкой известно
стью в своей стране и основали даже собственные школы.

Разные виды искусства и изящная литература тоже достигли в 
эту эпоху высшего процветания. Живопись, развивавшаяся в пер
вые века после распространения буддизма, главным образом, около 
буддийских монастырей и носившая по преимуществу религиозный 
характер, пережила в конце XV и в XVI в. эпоху секуляризации и 
приняла более близкий к жизни характер. В XVII в. появляется 
целая плеяда японских художников, среди которых есть имена, не 
потерявшие и до сих пор значения для живописи не только в Япо
нии, но и в Европе. Рядом с этим в этот же период достигают выс
шего совершенства и знаменитые японские изящные ремесла: вы
жигание по дереву, лакировка, рисование по фарфору и т. п.

Для художественной литературы XVII век тоже не прошел бес
следно. Но тогда как наука в эту эпоху испытала сильное влияние 
китаизма и вследствие этого осталась совершенно недоступной 
для широких кругов населения, литература, наоборот, сильно по-
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пуляризовалась. Благодаря большей безопасности жизни и отно
сительно большему благосостоянию, наступившему вслед за во
дворением Токугава, потребность в чтении, в книге страшно воз
росла и распространилась. В предыдущие века роскошь книги 
могли позволить себе только могущественные феодалы или при
дворные, обеспеченные и более или менее огражденные от опас
ностей в своих замках, и еще монахи в буддийских монастырях. 
Вследствие этого и литература носила или духовный, или утончен
но-светский характер. Произведения рыцарской эпохи, не особен
но многочисленные по количеству, достигали иногда высокой 
степени совершенства по форме. Теперь рядом с феодальной арис
тократией явился другой читатель, несравненно менее утончен
ный во вкусах, но зато гораздо более многочисленный -  горожа
нин. И в ответ на это широкой волной хлынула новая литература, 
более грубая, но отвечающая многообразным запросам нового 
читателя, его настоятельной потребности в духовной пище. К это
му времени относится возникновение многих новых видов лите
ратуры: популярных драм, исторических романов, рассказов из 
народной жизни, комических песенок и легких юмористических 
сценок, вроде водевилей.

Разложение абсолютизма. Экономические затруднения

В течение XVII века и материальная и духовная культура Япо
нии сразу сделали большие успехи. После долгого периода бес
плодных войн и умственного застоя во всех отраслях жизни шла 
усиленная работа. И всем этим страна была обязана относитель
ному порядку и благоустройству, водворившемуся в ней вместе с 
династией Токугав. Для данного времени централизованная мо
нархия, заступившая место феодальной анархии, была выгодна 
для страны. Но была одна черта в новом строе, благодаря которой 
значение его для страны со временем стало меняться, и меняться 
настолько, что положительные его стороны превратились в отри
цательные, и вместо несомненной пользы он стал приносить яв
ный вред. Черта эта -  его косность, именно то, что в глазах его ос
нователей придавало ему главную цену.

Когда строй этот только созидался, он отвечал потребностям 
страны, он дал возможность развиваться ее естественным силам. 
Но когда эти силы развились до некоторого предела, они в нем же 
встретили препятствие, мешавшее их дальнейшему росту.

Прежде всего это явление сказалось в экономической области. 
Формы экономических отношений, закрепленные данным стро-
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ем, сначала вполне удовлетворяли существовавшим потребнос
тям, но потом, с развитием самих потребностей, те же самые фор
мы оказались стеснительными. между тем, как и все в этом 
строе, они отличались совершенной косностью, нерастяжимос- 
тью. Все те успехи, которые могут быть сделаны в рамках нату
рального хозяйства, были уже достигнуты, а естественный пере
ход к денежному хозяйству не мог совершиться на почве данного 
строя. Получился заколдованный круг, из которого страна не мог
ла выбиться, не разбив связывавших ее пут.

Земледельческое население, оправившееся и отдохнувшее пос
ле водворения мира, стало быстро расти. Между тем, из той же 
земли, при тех же приемах хозяйства нельзя было извлечь больше. 
В то же время даймиосы, обремененные всевозможными обяза
тельными расходами, старались всячески увеличить обложение, 
так что местами оно доходило до невероятной высоты. Были мест
ности, где земледелец должен был выплачивать владельцу 80% 
сбора. Приходилось забирать под обработку неудобные земли, а 
на них труд земледельца иногда пропадал почти даром. Проис
ходили неурожаи, еще больше подрывавшие народное хозяйство. 
Между тем, улучшить технику, завести более выгодные культуры, 
например, чайные или шелковичные плантации, и тем увеличить 
производительность той же земли, было невозможно. Не только 
у земледельческого населения, по даже у самих даймиосов, для ко
торых это тоже было бы выгодно, не хватало на это денег. След
ствием этого было почти повсеместное разорение сельского насе
ления и в зависимости от этого обеднение всей страны.

В области обрабатывающей промышленности шел подобный же 
процесс. Ремесленная форма производства достигла полного расцве
та и уже дальше не могла удовлетворять назревшим потребностям. 
Окаменевшие формы гильдий, охраняемых всевозможными иск
лючительными законами, не давали никакого простора частной 
инициативе, мешали введению технических усовершенствований, 
расширению производства. Гильдии, достигшие высшего расцвета 
к концу XVIII в., начали клониться к упадку. Они не могли конку
рировать с проникавшими в страну, несмотря на все запрещения 
европейскими и американскими товарами, они не могли удешевить 
свое производство. В то же время даймиосы и правительственные 
чиновники старались тянуть с них возможно больше, а разоренное

>

население представляло собой плохого покупателя. На эти затруд
нения гильдии могли отвечать только одним -  требованием и от 
даймиосов, и от правительства все больших привилегий, все боль
шей защиты своего монопольного характера. Весь XVIII век на-
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полнен настойчивыми петициями гильдий, просивших разных 
льгот, -  главным образом, запрещения частным лицам заниматься 
теми же производствами и наивозможно более высоких пошлин 
на ввозимые из Китая и Кореи товары. Этим они могли, по крайней 
мере, охранить себя от конкуренции, и, если не понизить стоимости 
производства, то, по крайней мере, держать в своих руках цены на 
товары и произвольно повышать их. Правительство и даймиосы, 
в значительной степени зависевшие от них, -  так как налоги с них 
служили главным источником доходов, -  не имели возможности 
отказывать им. Издавались законы, строго каравшие за занятие 
разными ремеслами лиц, не принадлежавших к гильдиям, а на 
иностранные товары налагались почти запретительные пошлины. 
Ввозившиеся из Китая шелковый ткани, например, облагались та
кими таможенными пошлинами, что они должны были прода
ваться на 200-300% дороже своей нормальной цены. Конечно, они 
так же, как другие предметы роскоши, могли покупаться только 
исключительно богатыми людьми и то в редких случаях и не могли 
составить конкуренции гильдиям. Предметы же общего потребле
ния почти совершенно не могли ввозиться из Китая в это время. 
Торговля европейскими товарами, происходившая через посред
ство голландцев в Дешиме, была поставлена в еще более стесни
тельные условия. Вся она находилась в руках одной Нагасакской 
гильдии. Помимо нее никто не мог непосредственно покупать то
вары у голландских купцов. Нагасакская гильдия скупала их все и 
потом уже по собственному произволу назначала цены.

Таким образом, гильдийное законодательство, вместо того, что
бы, уступая требованиям времени, ослабевать, крепло еще более. А 
от этого страдало и население, так как цены на все товары страшно 
росли, и вся страна, так как ее производительные силы не имели 
выхода -  свободные руки не находили работы, и естественные бо
гатства не эксплуатировались. Словом, страна опять остановилась 
в своем развитии: она не только не богатела, но даже стала беднеть.

И отдельные даймиосы, и правительство испытывали посто
янный недостаток денег, но в своих поисках за ними только еще 
ухудшали и без того трудное экономическое положение. С одной 
стороны, чтобы пользоваться доходами с гильдий, они увеличи
вали их привилегии и тем убивали возможность дальнейшего про
мышленного развития страны. С другой -  когда доходов все-таки 
оказывалось недостаточно, они пробовали непосредственно уве
личить количество денег.

Уже с половины XVIII века шогуны, испытывая постоянные 
финансовые затруднения, начинают прибегать к таким же финан-
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совым опытам, какие проделывались около этого времени и в Ев
ропе. Они начинают произвольно выпускать значительные коли
чества бумажных денег и таким путем увеличивать количество 
денежных знаков, не обеспеченных имеющимся у государства зо
лотом. Впрочем, в то же самое время среди японских ученых воз
никает экономическая школа, сильно восстающая против этого. 
Самый видный из этих ученых, известный японский экономист 
XVIII века Араи-Куми, в своих трудах по экономическим и финан
совым вопросам упорно доказывал, что денежные знаки не пред
ставляют собой богатства, и что в конце концов обилие их приве
дет к обесценению их, к еще большему уменьшению полноценных 
денег и к еще большим экономическим неурядицам. По его выра
жению, «худые деньги прогоняют хорошие». Действительность 
вполне оправдала его предсказания. Бумажные деньги быстро на
воднили страну, на юге, например, одно время обращались почти 
исключительно бумажки, потом они стали страшно падать, вызы
вая громадные экономические затруднения, так что в конце кон
цов пришлось отменить законом эту неудачную финансовую ме
ру. Араи-Куми был призван управлять финансовым ведомством, 
и на время снова было восстановлено правильное денежное обра
щение. Но потом новые финансовые затруднения заставили за
быть первый урок и снова стали повторяться попытки поправить 
финансовые дела, наделав побольше денежных знаков. Хуже всего 
то, что подобные опыты производились не только центральным 
правительством, но даже отдельными наиболее крупными дай- 
миосами, сохранившими от прежних времен право чеканки моне
ты. Это, конечно, еще больше увеличивало экономическую неуря
дицу; так, в разных местах стали обращаться разные деньги, имев
шие разную ценность. Правительство видело это зло, но не в силах
было помешать ему.

Вообще по мере осложнения экономического положения стра
ны и ухудшения государственных финансов положение прави
тельства стало постепенно расшатываться. Явилось слишком мно
го недовольных элементов, с которыми ему трудно было спра
виться. Действительно, почти все слои общества имели теперь 
причины для неудовольствия. Самую реальную причину имело, 
конечно, сельское население, несшее на себе страшный экономи
ческий гнет. Земли у него было мало, на его шее сидели непроиз
водительные классы -  даймиосы и самураи, с него же тянуло и 
государство. Кроме того, в конце XVIII и в начале XIX века Японию 
посетил целый ряд неурожаев, а с 1833 года они стали почти хро
ническими. Сельское население отвечало на это глухим ропотом
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и частичными возмущениями. В начале XIX века в разных концах 
империи начали вспыхивать крестьянские бунты. Но, конечно, это 
были чисто стихийные вспышки, не направленные ни к какой 
сознательной общей цели, и поэтому затушить их враздробь не 
представляло особенной трудности. И крупные даймиосы, если 
это происходило на их землях, и правительство без труда усми
ряли взбунтовавшуюся рабочую силу, и пулями внушали ей ува
жение к законному порядку.

Несколько труднее было справиться с горожанами. Они были 
и сознательнее, и богаче земледельцев и потому представляли 
элемент, с которым надо было обращаться более осторожно и бе
режно. Мы уже видели, что торговое и промышленное население 
городов, организованное в гильдии, часто вступало даже в торг с 
правительством и урывало у него значительные льготы. Прави
тельство волей-неволей шло на такие сделки, -  невыгодные, ко
нечно, для страны, -  так как оно чувствовало свою зависимость от 
разбогатевших горожан. Этим путем, оно, с одной стороны, поль
зовалось доходами с гильдий, а с другой -  обеспечивало себе их 
молчаливую поддержку.

Но рядом с гильдиями в городах начинал возникать еще слой 
населения, не находивший в данном обществе никакого приложе
ния для своих сил. Слой этот образовался из различных элемен
тов, оказавшихся, так сказать, за штатом, благодаря чересчур уже 
неподвижным, негибким формам социальных отношений. Преж
де всего тут были младшие сыновья ремесленников и торговцев, 
не получивших доступа в гильдии и промышлявших самыми раз
нообразными способами, в качестве мелких торговцев, разносчи
ков или фокусников, актеров и т. п. Постепенно и из деревни ста
ли выделяться люди, присоединявшиеся к ним же. Земля уже не в 
силах была прокормить всего живущего на ней населения, и часть 
его, по большей части тоже младшие сыновья, не получавшие 
доли в отцовском наследии, уходила искать заработка на сторону. 
Пробавлялись они какой-нибудь тяжелой ручной работой, посто
янного заработка в большинстве случаев не имели и представля
ли, вместе с первыми, низший слой городского населения, тоже 
недовольный своим положением, но тоже малосознательный и 
ничем не объединенный и поэтому более опасный для обществен
ной тишины и спокойствия, чем для государственного порядка. В 
случае возникавших волнений, которые с начала XIX века опять 
стали вспыхивать то тут, то там, они представляли готовый эле
мент для беспорядков, но сам по себе этот городской пролетариат 
не составлял в то время силы.
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Отношение высшего сословия к правительству

Несравненно более сильно и более сознательно в массе было в ту 
эпоху высшее сословие. Но оно тоже очень дифференцировалось 
к этому времени. Чтобы яснее представить себе ход дальнейших 
событий, нам придется несколько подробнее остановиться на от
ношении к правительству различных групп, на которые оно рас
палось.

Высший слой привилегированного сословия состоял из быв
ших независимых феодалов-даймиосов, оставшихся и при новом 
строе во главе своих владений, и из бывших личных вассалов шо- 
гуна -  фудай-даймиосов.

Все первое время правления шогунов из рода Токугавы было, 
как мы видели, наполнено борьбой с независимыми даймиосами 
сначала с помощью оружия, потом путем законодательства. К кон
цу XVII века сопротивление даймиосов было сломлено. Из «пер
вого -  между равными», каким был вначале шогун, он превратился 
в полновластного монарха, обращавшегося с даймиосами, как со 
своими подданными. Его бесчисленные шпионы, рассеянные по 
всей стране, следили за малейшими проявлениями недовольства 
и доносили ему обо всем, и страшное наказание -  перемена дедов
ского владения на какой-нибудь отдаленный участок или даже 
смертная казнь и уничтожение самой фамилии провинившегося -  
не заставляло себя ждать. И власть, и сила были в руках шогуна, и 
он широко пользовался ими. А даймиосы смирялись. Смирялись, 
но, конечно, не забывали ни своей прежней силы, ни своего пре
жнего значения. Шогун в их глазах олицетворял собою падение их 
прежнего могущества, и, подчиняясь ему поневоле, они ненави
дели его. Он в их глазах был узурпатором, силою отнявшим 
власть, принадлежавшую прежде им, и еще притом отнявшим ее 
даже не на законном основании. Шогун ведь не был государь, он 
был только первый министр, а между тем он пользовался всеми 
правами верховной власти. Быть может, микадо, если бы он дер
жал в своих руках управление страной, не довел бы до такой сте
пени подчинение знати.

Испытывая на себе постоянный тяжелый гнет, исходивший 
непосредственно от шогуна, даймиосы забывали, что шогун опа
сен для них именно как представитель центральной власти, и что 
если бы правительственная власть не передоверялась шогуну, а 
находилась непосредственно в руках микадо, положение от этого 
нисколько не изменилось бы. Разница была бы только в том, что 
тогда правитель, боровшийся с ними, назывался бы микадо, а те-
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перь он назывался шогун. Но во всяком случае так, как историчес
ки создалось положение, носителем центральной власти был шо
гун, а микадо стоял где-то в стороне, как какая-то неведомая, быть 
может, и благодетельная сила.

Пока центральное правительство в лице шогуна было сильно, 
до тех пор эти мысли, если они и бродили в чьих-нибудь головах, 
на деле не проявлялись. Но когда финансовое положение прави
тельства пошатнулось, когда его реальная сила, опиравшаяся на 
благосостояние страны, стала убывать,-а вместе с тем, как всегда 
это бывает, и сами носители власти стали мельчать и вырождать
ся, теряя личный авторитет,-тогда эта затаенная ненависть нача
ла выбиваться наружу и стало оживать заглушенное стремление 
к независимости. Последние ничтожные шогуны уже не осмели
вались, как прежде, круто расправляться с даймиосами, опасаясь, 
что в случае открытого возмущения они не в состоянии будут тот
час же подавить его. Даймиосы чувствовали это и пользовались. 
Начинался обратный процесс. Они снова прочнее оседали в своих 
владениях, бесконтрольнее пользовались властью над населением, 
заводили под рукой запрещенные сношения с иностранными куп
цами, начавшими опять появляться у берегов Японии, и втайне 
мечтали свергнуть ненавистное иго шогуна и опять стать незави
симыми. Но, конечно, они понимали, что страна не может распа
сться на ряд совершенно обособленных владений, беззащитных в 
виду сильных соседей. Какое-нибудь единство было необходимо. 
Оно в их глазах олицетворялось в образе далекого от мира мика
до, который всех объединит, но никого не подавит. Поэтому, ук
репляясь в своих владениях, даймиосы в то же время пробуют тай
но заводить сношения с забытым двором в Киото. Уже с конца 
XVIII века начинаются, несмотря на строгие запрещения шогуна, 
попытки наиболее крупных даймиосов войти в непосредственное 
общение с микадо. Шогун всеми силами борется против этого, 
повторяет запрещения осквернять священную землю Киото, где 
может, налагает наказания, но ничто не помогает. Между дайми
осами и Киото ездят гонцы, а порой и сами более решительные 
даймиосы отваживаются вступать на священную землю, где их 
присутствие, конечно, никого не оскорбляет.

Микадо, давно отрешившийся от дел и отвыкший от мысли 
играть какую-нибудь роль за границами своего заколдованного 
царства, под влиянием новых союзников вспоминает о своей забы
той власти, понемногу входит во вкус политики и заодно со свои
ми взбунтовавшимися подданными начинает интриговать против 
своего полномочного доверенного. Он тоже давно забыл, что этот
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доверенный правит в сущности его именем и от его лица покоряет 
центральной власти феодалов. Он, так же как и они, начинает ви
деть в нем узурпатора, поработившего и его так же, как их.

Недовольство, зародившееся в Киото, -  не столько, может 
быть, у самого микадо, сколько у его придворных, пожелавших на 
деле проявить то значение, которое принадлежало им по рангу, 
наносит сильный удар шогуну. Он мог бороться с даймиосами, 
чувствуя за собой опору верховной санкции микадо. Теперь у него 
подрывают эту опору, и положение его сразу становится более 
шатким, хотя Киото и не имеет за собой никакой реальной силы. 
Действительно, получается двусмысленное положение. Шогун 
представитель верховной власти в стране, а сам носитель вер
ховной власти, тот, от кого по идее он ее получил, начинает отка
зывать ему в доверии. Конечно, это вначале ничего не меняет в 
соотношении сил, так как реальная власть и все ее органы по- 
прежнему находятся в руках шогуна, но это очень облегчит со вре
менем борьбу с ним.

Органы эти, весь административный механизм был устроен 
именно с тем расчетом, чтобы при помощи централизованной 
бюрократии сосредоточить всю власть в руках шогуна.

И первое время своего существования она исполняла свою 
роль ко благу обеих заинтересованных сторон, т. е. она внесла не
сравненно больше порядка, благоустройства и законности в жизнь 
населения и явилась послушным орудием в руках правительства. 
Но бюрократия -  везде бюрократия, ее отрицательные стороны 
скоро заслонили некоторую долю пользы, принесенную ею внача
ле. Не связанная никакими интересами с местным населением, она 
стремилась только выжимать из него все, что возможно, не забо
тясь нисколько о поднятии его благосостояния. Вместе с тем она 
все разрасталась, делопроизводство ее все усложнялось, все даль
ше удаляясь от реальных нужд населения и все больше превраща
ясь в мертвую канцелярщину с бесконечным бумагомаранием 
вместо насущного дела. Стоимость ее содержания тоже, конечно, 
постепенно возрастала и ложилась тяжелым бременем все на то же 
население. В XVIII в. на жалованье чиновникам уходило более 2/3
всего государственного бюджета Японии.

По мысли Иеязу все правительственные должности должны
были замещаться исключительно личными вассалами шогуна, 
высшие -  фудаи-даймиосами, низшие -  простыми самураями. 
Сделано это было, конечно, для того, чтобы не передавать прави
тельственные функции в руки непокорных даймиосов и их васса
лов и чтобы поручать их людям, привыкшим к личному повино-
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вению глав рода Токугавы. При этом правительственные чинов
ники назначались и смещались по воле шогуна или соответствую
щих властей, поставленных им же. Но с течением времени это 
отличие чиновников от даймиосов, делавшее их послушным ору
дием в руках правительства, стало понемногу исчезать. Наследст
венный характер всех вообще занятий стал распространяться и на 
чиновничьи функции. Высшие должности -  наместников в про
винциях и даикванов -  стали сначала удерживаться пожизненно, 
а потом и переходить по наследству, т. е., в то время, как шогун 
старался превратить независимых даймиосов в своих наместни
ков, его собственные чиновники стремились превратиться в само
стоятельных сатрапов, доводя до минимума свою ответственность 
перед центральным правительством. Их существенное отличие от 
даймиосов заключалось в том, что они не имели никаких прав на 
землю управляемого ими населения и не имели собственных зе
мельных владений. К началу XIX в. эти высшие чиновники, подра
жая и в этом феодалам, местами перестали даже лично исполнять 
свои функции; они поручали их доверенным, а сами предпочитали 
спокойно проживать в Иедо или в других крупных городах свои 
доходы, так что очень многие должности превратились просто в 
почетные наследственные синекуры. Усердно работали только 
низшие чиновники. Но дела от этого не ускорялись, так как по вся
кому ответственному вопросу им приходилось сноситься со своим 
начальством, а то обыкновенно не торопилось с ответом.

Прекрасную иллюстрацию японской бюрократии этого време
ни можно найти в книге Головнина «В плену у японцев». В 1811 г., 
как мы уже упоминали, русский капитан Головнин был захвачен 
в плен японцами. Чуть не с первого момента японцы убедились, 
что захват его был в сущности основан на недоразумении, -  капитан 
Головнин не имел никаких враждебных намерений. Оставалось 
только отпустить его, что они в конце концов и сделали, совершенно 
добровольно, не причинив ему ни малейшего зла. Но произошло 
это почти через три года. Все это время было занято бесконечной 
канцелярской волокитой. Дело его рассматривалось в иерархичес
ком порядке всеми властями, доходило до центрального прави
тельства шогуна и снова возвращалось на место для новой беско
нечной переписки. Впрочем, русского капитана эти порядки не 
особенно удивляли. Он относился к ним с философским спокойст
вием и, может быть, благодаря этому, он дал в своей книге беспри
страстную и почти во всех частностях правильную характеристи
ку тогдашнего государственного строя Японии («Записки В.М.Го- 
ловнина в плену у японцев в 1811,1812 и 1813 гг.».-СП б., 1851).
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Такая бюрократия уже не могла быть твердой опорой для цен
тральной власти. Государственный строй, казавшийся таким не
зыблемым два века назад, заколебался. Снова страна переживала 
двоякий -  и экономический, и политический кризис. Но только 
положение теперь было несравненно сложнее, чем в конце XVI ве
ка. Тогда вся страна нуждалась в одном -  в объединении и порядке 
какой угодно ценой. Цена оказалась дорогая, но цель была достиг
нута. Теперь жизнь общества очень усложнилась, и потребности 
различных групп населения нельзя уже было свести к одному зна
менателю. Недовольство существующим строем было общее, обу
славливалось же оно совершенно различными причинами. Низ
шие слои населения, вся народная масса нуждалась в раскрепоще
нии, в личной и экономической свободе, а привилегированные 
группы -  и даймиосы, и гильдии -  требовали возвращения на
зад, -  еще больших привилегий для еще большей эксплуатации 
того же самого населения. Но роль феодализма давно уже была сы
грана, мечты феодалов заранее были обречены на гибель, и, помо
гая расшатывать полицейское правительство, они подготовляли 
вместе с ним и свою собственную окончательную гибель.

Конечно, далеко не все высшее сословие было проникнуто та
кими ретроградными взглядами. Среди самураев, самой многочис
ленной и самой просвещенной части его, господствовало, в общем, 
совершенно иное настроение. Положение самураев в новых обще
ственных условиях совершенно изменилось. Во время расцвета 
феодализма самураи составляли все тогдашнее общество -  его си
лу, его цвет. Теперь, с изменением социальных условий, и роль са
мураев изменилась. Самый смысл их существования исчез, а меж
ду тем форма осталась и постепенно наполнилась другим содер
жанием. Прежде это были воины, всегда носившие два меча, по
стоянно готовые пустить их в ход и почти постоянно имевшие к 
тому случай. Теперь, мечи -  знак благородного происхождения 
у них остались, но законных поводов пускать их в ход уже не было. 
Два века в стране царил мир. Постоянные военные упражнения,
наполнявшие прежде их досуги в промежутках между походами>

теперь потеряли свой смысл и постепенно отходили в область про
шлого. Заниматься каким-нибудь производительным трудом 
промышленностью, торговлей -  для них по-прежнему считалось 
унизительным, да и гильдейская организация и той, и другой не 
давала им туда доступа. Некоторая, небольшая часть их, как мы 
уже упоминали выше, прежние вассалы даймиосов, осела на сво
их участках и превратилась в помещиков. Большинство считалось
на службе у даймиосов и у шогуна, составляло их войска и полу-
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чало от них жалованье рисом. Жалованья этого им обыкновенно 
не хватало, так как платить много даймиосы не могли, а благород
ное звание обязывало к известным расходам, и потому самураи 
были по большей части в таком же долгу у купцов, как и сами дай
миосы. Наконец, многие из самураев теряли и эту прицепку к 
жизни. Даймиосам не было никакой надобности, да не было и воз
можности увеличивать свои войска, и без того их содержание об
ременяло их неблестящие финансы. Между тем, естественный 
прирост населения происходил и в среде самураев, и опять млад- 
шие сыновья оказывались за бортом. Они уходили из своих мест 

124 и тоже искали себе пропитания. Прежде они шли, главным обра-
___ I зом, в буддийские монастыри и делались монахами, теперь они

шли в города и делались учителями, врачами, писателями, учены
ми. Но и жившие по своим провинциям самураи, не имевшие в 
сущности никаких обязательных занятий, тоже мало-помалу при
нялись за книгу. Это было единственное занятие, которым они, не 
унижая себя, могли наполнять свои невольные досуги. Громадное 
большинство, почти все литераторы и ученые, которыми так бо
гаты XVIII и XIX вв. в Японии, происходили из среды самураев. И 

I из этой же среды возникла первая сознательная оппозиция суще
ствующему строю. Из военной аристократии, поддерживавшей 
феодальный строй, самураи постепенно превратились в самый 
просвещенный и самый прогрессивный в массе слой населения- 
интеллигенцию страны, взявшую на себя почин борьбы с поли
цейским государством.

Сознательнее, чем кто-либо, относились эти лучшие из саму
раев к переживаемому моменту. Они видели бедствия разоренно
го народа, его унизительное бесправие и горячо сострадали ему; 
они видели экономические неурядицы, грозившие разорить стра
ну; они видели слабость правительства и разрозненность обще
ства, грозившие, в случае первого столкновения, предать родину 
в руки более сильного неприятеля, и в них пробуждался горячий 
и отважный патриотизм; они чувствовали на себе оскорбительный 
гнет полицейско-шпионского режима, и в них загоралось возму
щение и желание во что бы то ни стало найти выход.

Не весь, конечно, класс самураев был охвачен подобными мыс
лями. Правильнее, пожалуй, даже будет сказать, что в массе они 
едва только зарождались, а были, конечно, среди самураев и такие, 
которые совсем не задавались подобными вопросами, тупо до
вольствуясь настоящим. Из них впоследствии выпили привержен
цы реакционных даймиосов. Но рядом с ними тут и там работала 
свободная мысль, стремясь найти способы помочь родине.
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ЭПОХА ПЕРЕВОРОТА

Революционное брожение в обществе

Коренной переворот, изменивший целиком весь социально-поли
тический строй Японии, совершился, конечно, не в один год, хотя 
его и принято называть переворотом 1868 г. В 1868 г. произошло 
лишь окончательное низложение шогуна, уже раньше потерявше
го действительное значение. Начало его нужно отнести к тому вре- 
мени, когда даймиосы стали впервые открыто проявлять непови- 125
новение шогуну, а двор в Киото явно выказал неодобрение ему, -  I__ .
т. е. к концу пятидесятых годов. Окончание же его произошло лишь 
в 1889 году, когда утверждением конституции был завершен но
вый государственный строй в Японии. Интересно, что первый пе
риод, имевший целью реставрацию законного микадо, был напол
нен кровопролитием, носил революционный характер; второй же, 
заключавшийся в изменении всех основ государственного строя, 
протекал, в общем, совершенно мирно. В первом периоде во главе 
движения стояли крупные даймиосы, имевшие в своем распоря- I 
жении организованные силы; во втором они постепенно отступа
ют на второй план, руководство же движением переходит в руки 
самураев, не игравших первое время никакой самостоятельной роли.

Что же касается подготовительного периода, то его надо отне
сти, конечно, к гораздо более раннему времени. Глухое недоволь
ство существующим строем стало зарождаться, как мы видели, 
еще в эпоху расцвета абсолютизма. Постепенно, вместе с внутрен
ним разложением абсолютизма, оно все росло и крепло, и, нако
нец, ко второй половине XVIII века, вылилось в настоящее рево
люционное брожение, охватившее все высшее сословие и с мину
ты на минуту грозившее принять форму восстания.

Еще с начала XVII века среди высшего сословия Японии, в осо
бенности же среди самураев, стали широко развиваться занятия 
разными отраслями науки и литературой. Отчасти благодаря ста
раниям правительства, отчасти благодаря тому, что в средние века 
Япония сильно отстала в умственном отношении от Китая, пер
воначально вся ее научная деятельность развивалась, как мы уже 
говорили, под сильным влиянием китайщины. Научные сочине
ния писались на китайском языке, литература заимствовала образ
цы из Китая, а философские учения целиком переносились с ази
атского материка. В философии влияние Китая продолжало без
раздельно царить до самого момента реставрации, но в других
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областях против него довольно скоро началась оппозиция, посте
пенно приобретавшая все более широкое влияние.

Зародыш этой оппозиции был положен внимательным изуче
нием родной истории, начатым еще при жизни Иеязу.

Мы уже упоминали выше о громадном историческом труде, 
предпринятом по инициативе даймиоса провинции Мито еще в 
начале XVII века, и доведенном до конца только к первым годам 
XVIII. Эта капитальная историческая работа, имеющая общее на
звание Даи-Н ихон-Ш иу  и составлявшаяся в течение целого века 
самыми сведущими людьми страны, легла в основу всех последу
ющих исторических сочинений. Имея перед собой добросовест
ный свод исторических фактов, последующие историки могли уже 
более подробно характеризовать отдельные эпохи или разрабаты
вать общую прагматическую историю страны.

Первый опыт подобной работы дал один из известнейших уче
ных начала XVIII века, Хакусеки. Он впервые попытался очертить 
историю внутреннего развития страны за 2000 лет, причем он осо
бенно внимательно останавливался на моментах внутренних кри
зисов и революционных переворотов. Хакусеки работал не толь
ко в области истории. У него есть также географические, экономи
ческие и финансовые работы. Из последних наиболее известны 
сочинения «О принципах финансов» и «О денежном обращении». 
Общее количество его трудов доходит до 300 и даже более.

Хакусеки пользовался большой славой среди своих современ
ников. Одно время шогун Иенобу призвал его даже ко двору, и Ха
кусеки числился чем-то вроде придворного историографа. По по
ручению Иенобу он написал историю даймиосов с 1600 по 1680 гг. 
Но со смертью Иенобу окончились и сыпавшиеся на историка 
милости. Правительство оказалось недовольно его работами, и 
последние годы своей жизни Хакусеки провел в изгнании. Умер он
в 1715 г.

Первые исторические труды писались еще обыкновенно на 
китайском языке, но постепенно авторы, изучавшие древние па
мятники, написанные, конечно, по-японски, стали и сами употреб
лять родной язык. Вместе с этим изучение родной старины про
буждало в них и национальную гордость, вызывало стремление 
избавиться от чужеземного влияния и стать на свои ноги в ум
ственном отношении. Мало-помалу из этого выросло широкое 
националистическое течение, поставившее своим лозунгом борь
бу с китайщиной во всех ее проявлениях и пропаганду родного
языка, родной религии -  Шинто, и родной науки. Позднее к это
му присоединился и национализм в политике.
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Родоначальником этого националистического движения счи
тается Кеитчиу, самурай по происхождению, ушедший в ранней 
молодости в монастырь, чтобы всецело посвятить себя научным 
занятиям. Всю свою жизнь он занимался собиранием памятников 
древней письменности. Он написал несколько трудов по изучению 
древней японской литературы, не потерявших значения и до пос
леднего времени. Кроме того, он и сам был поэтом, слагая стихи в 
духе народной поэзии. Умер Кеитчиу в 1701 г., оставив по себе 
целую школу своих учеников, продолжавших работать в том же 
направлении и передававших его заветы.

Самым знаменитым из его дальнейших последователей был 127
Мотоори Норинага, родившийся в 1730 г. Он тоже происходил из I __,
самураев. С детства его предназначали к медицинской карьере, но 
его влекло в другую сторону. Он рано натолкнулся на труды Ке
итчиу и с тех пор занятия родной историей и родной литературой 
заслонили для него все. Всю свою жизнь он работал в этой облас
ти и издал более 100 томов своих сочинений. Наибольшее значе
ние из них имеет разбор древнейшей японской летописи «Койи- 
ки». Кроме целого ряда трудов по древней японской истории, ли
тературе и по изучению самого языка, он написал еще несколько | 
полемических трактатов против китайщины, -  китайского языка 
и китайской литературы.

Увлекаясь исследованиями в области родной литературы, Мо
тоори и сам отдал дань поэзии. Ему принадлежит известное чет
веростишие -  сжатая поэтическая характеристика Японии:

«Если спросят тебя,
Где душа острова Ямато —
То цветок вишни на склонах гор,
Изливающий свой аромат на заре».

Моотори, первый из ученых националистов, ввел в свои исто
рические труды элемент политики и коснулся современного по
ложения вещей. Одно его сочинение, «Тама Кусиге», посвящено 
специально выяснению причин тяжелого положения его родины.
Он описывает в нем бедствия земледельческого населения и вы
ражает глубокое сочувствие к нему. Он считает, что аграрные бун
ты, начавшиеся уже в ту эпоху, вполне понятны и служат скорее 
обвинением против даймиосов и правительственных чиновников, 
чем против голодающего и невежественного населения. Но он еще 
не доходит до мысли о коренном переустройстве всего государ
ственного строя. По его мнению, главное зло происходит от оби
лия чиновников и от их злоупотреблений. Поэтому надо скорее
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приступить к реформам, клонящимся к уменьшению количества 
и улучшению качества чиновников.

Несмотря на такую умеренность его политических чаяний, 
правительство шогуна, всегда очень внимательное к малейшим 
проявлениям неудовольствия со стороны подданных, обратило 
внимание на литературную деятельность Моотори. В 1778 г. одно 
из его сочинений было запрещено. С этого момента правитель
ство, раньше всячески покровительствовавшее науке и литерату
ре, начинает относиться и к той, и к другой подозрительно. До тех 
пор оно видело в них скорее отвлечение от опасных воинственных 
склонностей феодального дворянства, приятное времяпрепровож
дение в часы досуга, а иногда и полезное занятие, из которого при 
случае правительство может извлечь для себя выгоду. Теперь оно 
почувствовало тут какую-то новую силу, не поддающуюся его вла
сти, ускользающую от всех его полицейских скорпионов. Но при
мириться с этим оно, конечно, не могло. И вот в Японии начина
ется эра цензурного гнета и политических преследований, падаю
щая только вместе с режимом.

Исторические сочинения, целые философские системы, несог
ласные с видами правительства, запрещаются или уничтожаются. 
Авторы их высылаются в отдаленные провинции, лишаются пра
ва печатать что бы то ни было, заключаются в тюрьмы. Еще в кон
це XVIII века шогун Иенари запретил распространение всех фи
лософских теорий, противоречивших принятому в Японии кон
фуцианскому учению, Чу-хи или Чузи. Конфуцианизм в изложе
нии Чу-хи освящал существующий строй, следовательно, всякое 
колебание его авторитета, всякое сомнение в его неопровержимо
сти должно быть признано опасным. Между прочим, подверглась 
запрещению идеалистическая философия Уанг-янг-мина, стре
мившегося поднять значение личности.

Такой же строгой цензуре подвергались и исторические сочи
нения, из которых многие так и не увидели света, но зато усердно 
распространялись в рукописных списках. Конечно, преследование 
правительства шогуна не только не прекратило распространение 
идей, которые оно считало вредными, но, наоборот, еще усилило их.

Прежде исторические сочинения казались опасными только 
своим национализмом, своей борьбой с китайщиной в области 
науки и литературы, теперь они объявили борьбу существующе
му строю, самому правительству. Тот гнет правительства, который 
просвещенные люди замечали и прежде, теперь они ощутили на 
самих себе, а это, конечно, придало остроту их настроению. Они 
теперь не только понимали, но и чувствовали все зло современно-
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го строя. Они обращались к прошлому, к истории уже с новыми 
запросами. Они искали там иного, более справедливого, менее уг
нетающего строя, и им казалось, что они находили его. Смягчен
ное временем прошлое всегда имеет нечто притягательное. А тут 
в этом прошлом они находили черты резко противоположные 
ненавистному настоящему и уже по этому одному симпатичные 
им. Особенно привлекательным казался для них древнейший пе
риод японской истории и больше всего эпоха реформ «таиква», а 
также предшествовавший ей родовой уклад. Весь социально-эко
номический строй того времени казался им основанным на нача- г ' 
лах равенства и справедливости. Не было богатых и бедных, все 129
имели одинаковую долю в эксплуатации главного богатства стра- I___
ны -  земли; частной собственности на землю не существовало со
всем и даже владение ею было общинным. Все были равны между 
собой и перед отеческой властью микадо. Теперь все изменилось. 
Глубокая социальная рознь расколола общество на париев и при
вилегированных, а во главе встал деспотический произвол шогу- 
на. Точно так же, как и даймиосы, они не отдавали себе ясного от
чета, что шогун угнетал страну и их, не как шогун из рода Токуга- 
вы, а как представитель деспотического абсолютизма вообще, и | 
что если бы та же самая власть находилась непосредственно в ру
ках микадо, то дело обстояло бы не лучше. Они видели, что страш
ное усиление центральной власти началось со времени водворения 
Токугавы, и свою ненависть к деспотизму вообще переносили на 
шогунов. По отношению к данному моменту они были правы, так 
как вся власть, действительно, олицетворялась шогуном, в буду
щем же время научило их расширить свои идеалы.

В противовес ненавистному и такому реальному шогуну они 
выдвигали далекого идиллического микадо, который некогда как 
отец правил своим народом, всем доступный и всегда справедли
вый. В лице микадо они олицетворяли иной, лучший, более спра
ведливый в экономической области и более свободный в полити
ческом отношении строй. И они страстно мечтали о низложении 
шогуна и воцарении вновь микадо. В этом пункте националисты- 
романтики встретились с даймиосами и некоторое время пошли 
с ними рука об руку, иногда увлекая некоторых из них за собой, а 
иногда допуская ради них некоторые компромиссы. И тем, и дру
гим ненавистен был шогун, и те, и другие мечтали о восстановле
нии микадо. Конечно, и причины их ненависти, и цели восстанов
ления прав микадо были у них совершенно разные, но до поры до 
времени пути их сходились, а там время показало, за кем должен 
был остаться перевес.
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Для правительства обе группы -  и идеалисты-романтики, и ре
акционные даймиосы -  были одинаково опасны. Но с могущест
венными даймиосами было, конечно, труднее бороться, чем с са
мураями, будь они писатели, ученые или просто политические за
говорщики. С 20-х гг. XIX в. число политических процессов и цен
зурных изъятий особенно увеличивается. В 1836 г. подвергается 
запрещению историческое сочинение известного японского уче
ного Хираты, в котором он доказывал, что шогуны не более как 
узурпаторы, незаконно захватившие власть, и что истинные мо
нархи Японии -  микадо должны быть восстановлены в своих пра
вах. В 1841 г. сам Хирата был выслан в свою родную провинцию 
Дева, и ему было запрещено печатать что бы то ни было. В 1843 г. 
один из рода даймиосов провинции Мито, Нариаки был арестован 
по подозрению в противоправительственной агитации и посажен 
в тюрьму, где он просидел до 1853 г. Но эти меры ни к чему не при
водили. В том же 1836 г., когда было запрещено сочинение Хира
ты, появилась работа Раи Саню «Нихон Гуанси», посвященная спе
циально истории шогунов, начиная с XII века, и доказывающая, 
что они были не более как узурпаторы. Сочинение это имело гро
мадный успех и распространялось в сотнях списков. Шогуны были 
совершенно бессильны в борьбе с революционными идеями. Не
смотря на строгие кары, запрещенные сочинения переписывались 
и читались с еще большим увлечением, и движение росло, ломая 
все преграды. Особенно сильно было оно в южных провинциях.

Молодежь, та самая молодежь, из которой впоследствии выш
ли главные деятели переворота, теперь училась, волновалась теку
щими событиями и строила смелые планы. Возникли кружки, не
вольно приводящие на память наши кружки сороковых и пятиде
сятых годов. Один из таких кружков описывает биограф едва ли 
не самого замечательного деятеля переворота 1868 г. -  Окубо.

Окубо Тосимисти происходил из самураев провинции Мито. 
С детства он отличался большими дарованиями, крайней любозна
тельностью и замечательной твердостью и прямотой характера. На 
своих товарищей он всегда оказывал огромное влияние. В ранней 
молодости вокруг него образовался кружок друзей, с некоторыми 
из которых он вместе выступил впоследствии на арену обществен
ной деятельности. Наиболее известные из них Нагунама Кахе, 
Каиедо Набунози и Саиго Такамори. С последним Окубо с детства 
связывала особенно тесная дружба. Рука об руку вступили они на 
путь политической борьбы, но впоследствии жизнь далеко развела 
их, они стали непримиримыми политическими противниками. Но 
в сороковые годы ни малейшего диссонанса не звучало еще в тес-
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ном товарищеском кружке. «Они имели обыкновение по вечерам 
собираться у одного из друзей. За чаем велись бесконечные разго
воры, иногда читали. Давались торжественные обещания никогда 
не забывать этих собраний. Друзья изучали сначала Чузи, но скоро 
Окубо увлек их перейти к Ито Мосмону, излагавшему философию 
Уанг-Янг-Мина. Чузи -  раб традиции, сторонник объективной 
реальности -  не привлек их; но теории Уанг-Янг-Мина, идеалиста 
с оттенком стоицизма, воодушевляли их. Большое значение, при
даваемое совершенствованию своего «я» и воспитанию воли, при
водило в восторг юношей, мечтавших о великих подвигах. В это 
время учение Уанг-Янг-Мина было запрещено правительством, 131 
как еретическое. Это придавало собраниям аромат конспирации. 1 
Конечно, во время этих собраний обсуждались события дня. Ско
ро политика властно вторглась в их жизнь и рассеяла их золотые 
мечты и бескорыстные планы» (M.Gourant. Okoubo. -  Paris, 1904.
Стр. 45. Из серии «Ministres et hommes (Petal»).

Если исключить отсюда чуждые звуки китайских и японских 
имен, то не прозвучит ли этот отрывок чем-то знакомым, не встанут 
ли в памяти кружки Белинского, Станкевича, не пахнет ли наст
роением сороковых и пятидесятых годов у нас? И эта аналогия не | 
ограничивается одним настроением передовой молодежи. В самых 
обстоятельствах, вызвавших у нас реформы 60-х годов, а в Японии 
переворот 68 г., было много общего, несмотря на значительные 
местные различия. Точно так же, как и Россия, Япония переживала 
трудный экономический момент. Положение земледельческого 
населения и тут, и там было крайне тяжело; государственные фи
нансы -  плохи. И в обоих случаях главной причиной этого служил 
крепостнический гнет. Наконец, и внешний толчок, ускоривший 
наступление эпохи реформ, в обоих случаях был аналогичен. У 
нас -  крымская кампания, там -  опасение разгрома со стороны ев
ропейцев. Лучшие люди среди образованной японской молодежи 
так же, как и у нас, глубоко чувствовали всю тяжесть переживаемо
го момента и ясно понимали, в каком направлении искать выход.
Но в стране они нашли мало сознательных элементов, на которые 
они могли бы опереться в достижении своих планов. Естествен
ным образом, они обращались к правительству для проведения 
необходимых и неотложных реформ. И в этом отношении созда
лось положение во многом аналогичное с нашим. Передовая ин
теллигенция шла рука об руку с правительством. Только дальней
ший ход движения принял там иной оборот, чем у нас.

До сих пор, характеризуя начавшееся в стране революционное 
брожение, мы останавливались исключительно на роли высших
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классов. Само собой понятно, что сознательное отношение к пе
реживаемому моменту было больше распространено в их среде, 
как в среде более культурной и образованной. Но реальное поло
жение рабочей массы было, без всякого сомнения, еще неизмери
мо тяжелее. И экономические, и политические неурядицы, пере
живаемые страной, в последнем итоге всегда ложились на нее. 
Податной гнет почти целиком перекладывался на нее, и полити
ческое бесправие самым ощутительным образом испытывалось 
им. Но самая громадность этого двоякого гнета лишала ее возмож
ности отдать себе отчет в его причинах, подавляла ее сознание. В 
массе оно отвечало только глухим ропотом и отдельными стихий
ными возмущениями, не объединенными общей сознательной 
целью. Борьба с ними для правительства вследствие этого была не 
особенно затруднительна. Но все это справедливо только в отно
шении всей массы крестьянского населения. Мы не должны забы
вать, что при всей угнетенности и подавленности народа в Японии 
он уже давно вышел из первобытной варварской стадии культу
ры. Еще в начале XIX в. Головнин отмечал тот факт, что «если во
обще взять народ, то японцы имеют лучшее понятие о вещах, не
жели нижний класс людей в Европе» и даже находил, что японцы 
в массе «самый просвещенный народ во всей подсолнечной». Про
свещение здесь надо, конечно, понимать в самом примитивном 
смысле. Но даже простая грамотность высоко поднимает людей 
над полуживотными, с которыми можно безнаказанно совершать 
все, что угодно. Правительство это прекрасно сознавало. И поэто
му даже незначительные признаки сознания среди крестьянской 
массы пугали его больше, чем совершенно стихийные бунты, лег
ко поддающиеся усмирению силою. Мы не решились бы утверж
дать, что подобные проявления сознательного недовольства и от
крытое требование справедливости со стороны крестьян были осо
бенно частым явлением в первой половине прошлого века в Япо
нии. Но во всяком случае они бывали, и уже это одно имеет 
громадное значение. Мы приведем только один документ, доказы
вающий, что, по крайней мере в отдельных случаях, крестьяне 
ясно понимали всю серьезность положения, переживаемого стра
ной и, с своей стороны, указывали выход.

В 1850 году старшина деревни Огуши послал шогуну от имени 
своих односельчан петицию об уменьшении произвола и гнета, 
становящегося невыносимым и грозящего, по их мнению, серьез
ными последствиями для всего народа. Петиция начинается с ха
рактеристики высших классов населения, в особенности чиновни
ков и военных. «Бесполезно, -  говорит автор, -  издавать распоря-
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жения, требующие от крестьян и других граждан бережливости и 
трудолюбия, когда стоящие у власти лица, долг которых показы 
вать народу хороший пример -  сами погрязли в роскоши и празд
ности». Далее он переходит к самому правительству и упрекает 
шогунов в такой же расточительности и трате народных средств 
на бесполезные сооружения. «Согласно ли это с намерениями слав
ного основателя вашей династии? Посмотрите на алтари в Изе и 
иных местах и на императорские гробницы последующих веков. 
Употреблялись ли золото и серебро для украшения их?» Обра
щаясь затем к вассалам шогуна, он обвиняет их в тирании, хищ- 
ничестве и безнравственности. «Самураи одеваются богато, -  вое- 133
клицает он, -  но как презренны они кажутся в глазах тех крестьян, I_^
которые знают, каким путем добыто то, что они имеют!»

Потом записка переходит к характеристике отдельных мер 
правительства и находит их крайне нецелесообразными. Опасаясь 
крестьянских бунтов, правительство в то время издало декрет, за
прещающий кому бы то ни было, кроме военных, носить оружие. 
Автор петиции считает это запрещение совершенно незаконным 
и, кроме того, опасным. «Может быть, -  пишет он, -  декрет издан 
в предположении, что Япония неприступна по своему естественно- I 
му положению и защищена со всех сторон. Но когда она получит 
оскорбление от иностранного государства, то может явиться необ
ходимость созвать милицию. И кто знает, что люди, подобные 
Тоиотоми (Тоитоми Хидейоши), не появятся опять среди предста
вителей низших классов?» Всего через пять лет это предположение 
начало сбываться, и правительству, быть может, не раз пришлось 
пожалеть, что оно лишило себя поддержки народа. Волей-неволей 
ему оставалось только положиться исключительно на свои собствен
ные организованные силы, а их оказалось более чем недостаточно.

Записка кончается следующими знаменательными словами:
«Если двор шогуна и военный класс вообще будут настаивать на 
настоящем репрессивном образе действий правительства, то небо 
посетит эту страну еще более великими бедствиями; и если этого 
не поймут вовремя, то последствием может быть возмущение 
граждан. Я поэтому умоляю, чтобы начертания славного основа
теля династии не забывались; чтобы простота и бережливость 
были руководящими началами для администрации, и чтобы была 
объявлена общая амнистия, согласная с волею небес и способная 
успокоить народ. Если эти скромные советы мои будут исполне
ны, то угрожающее бедствие рассеется перед светом добродетели. 
Вопрос о том, будет обеспечена или нет безопасность страны, раз
решится в зависимости от того, будет или нет администрация до-
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пускать произвол. Я прошу того, чтобы страна могла наслаждать
ся миром и спокойствием и чтобы народ мог быть счастлив и бла
годенствовал» (Алиса Бэкон, стр. 188-190).

Вместо того, чтобы считаться с подобными выражениями ис
креннего мнения, правительство всеми силами старалось подавить 
их проявления. Попытки крестьян заявить о своих нуждах встре
чались строгими карами, доходившими до смертной казни. Изве
стен факт, как один деревенский старшина пришел специально в 
Иедо, чтоб просить шогуна о защите против произвола местного 
даймиоса. Но никто не отважился принять его просьбу и явиться 
посредником между ним и правительством. Тогда он решился на 
отчаянный шаг. Он подстерег на дороге паланкин правителя, бро
сился к нему, остановил процессию и сунул в руки шогуна бума
гу. Подобный поступок считался величайшим преступлением. 
Виновник был схвачен и предан смертной казни.

Конечно, подобными приемами трудно надеяться искоренить 
недовольство и водворить порядок. Чем больше усиливалась пра
вительственная репрессия, тем больше росло возбуждение в обще
стве, охватывая все более широкие круги.

Недалеко было исполнение рокового для правительства пред
сказанья крестьянской петиции. Достаточно было небольшого 
толчка, чтоб превратить тлеющие везде искры и отдельные вспыш
ки в один общий пожар, охвативший всю страну. В этом пожаре 
суждено было погибнуть правительству шогуна, не сумевшему 
понять потребностей народа. Но самая страна вышла из него об
новленной, полной животворных сил.

Вторжение иностранцев и низложение шогуна

К 60-м годам девятнадцатого века положение дел в стране запута
лось до последней степени. Неурожаи следовали за неурожаями, 
разоряя население и истощая казну; крестьяне отвечали на них 
бунтами. Даймиосы роптали и открыто ездили в Киото, пренеб
регая запрещениями шогуна. Люди всех сословий, не находившие 
себе работы, бродили по стране и увеличивали смуту.

Правительство бросалось во все стороны в бесплодных попыт
ках заткнуть то те, то другие дыры. В 1841 г. оно попыталось было 
даже уничтожить гильдии, чтобы дать выход беспокойным эле
ментам, не находившим себе места, и понизить цены на продук
ты, достигшие невероятной высоты. Но эта мера так противоре
чила всему крепостническому строю общества и вызвала такой 
ропот среди крупных торговцев и промышленников, что при-
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шлось очень скоро отменить ее. Для поправления финансов оста
вались только новые попытки усиленного выпуска денег, но они 
в итоге вносили еще больше смуты и беспорядка, не улучшая по
ложения казны.

В довершение всего уже с начала XIX века торговые суда раз
ных европейских стран снова начинают попытки завязать торго
вые сношения с Японией, а при неудаче не стесняются даже пус
кать в ход силу. С севера тревожат русские, владения которых под
ходят к северным границам страны, с востока американцы, с юга, 
главным образом, англичане. Еще в 1805 г. русское посольство с Г  ̂
Резановым во главе приезжало в Нагасаки и пыталось побудить 135
правительство Японии вступить в договорные отношения с Рос- I __.
сией, но попытка эта не привела ни к чему. Предложение Резанова 
было решительно отклонено. Вслед за тем, в 1806 г. русский лейте
нант Хвостов с двумя судами делает ряд нападений на Сахалин и 
Курильские острова, грабит жителей прибрежных селений, захва
тывает два японских торговых судна, забирает с них все ценные 
товары и уводит в плен нескольких японцев. Это возбуждает такой 
страх и недоверие в японцах, что, когда четыре года спустя к тем 
же берегам пристает уже действительно с мирными намерениями | 
капитан Головнин, они заманивают его в ловушку и берут в плен.

С конца сороковых годов открытие некоторых китайских га
ваней и начавшаяся в Калифорнии золотая горячка особенно уве
личивают торговое движение по Великому океану, от американс
кого к азиатскому берегу. Японские острова, лежащие как раз на 
дороге, представляют единственную станцию, необходимую на та
ком длинном пути. Попытки остановок там происходят чуть не 
ежегодно. Положение правительства еще ухудшается. С одной 
стороны, основной закон империи не допускает присутствия ино
странцев, население относится к ним с недоверием, и гильдии все
ми силами протестуют против ввоза иноземных товаров. С дру
гой стороны, оно не имеет сил помешать им, так как у него не хва
тает средств, чтобы улучшить войско и вооружение, и, кроме того, 
оно не может рассчитывать на единодушную поддержку могуще
ственных даймиосов.

В 1853 г. происходит событие, заставляющее правительство 
принять хоть в этом вопросе какое-нибудь окончательное реше
ние. 8-го июля в бухту Иедо входит американская военная эскадра, 
состоящая из четырех больших судов, под командой коммодора 
Перри. Она не проявляет, впрочем, никаких воинственных наме
рений. Коммодор Перри желает только передать письмо президен
та Соединенных Штатов к правителю Японии -  шогуну. Сначала
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ему в этом отказывают, так как иностранцы не имеют права при
ставать к японским гаваням, и все сношения с ними могут проис
ходить только при посредстве голландцев. Но коммодор настаи
вает, и его аргументы -  в виде четырех военных судов -  так убеди
тельны, что не остается ничего другого, как принять письмо пре
зидента и обещать ответ на него до истечения года. Коммодор 
Перри удовлетворяется пока этим и уходит в Китай.

Письмо президента не заключало в себе ни угроз, ни неиспол
нимых требований. В самой любезной форме оно предлагало пра
вителю Японии вступить в дружественные сношения с Соединен
ными Штатами, как подобает двум соседним странам. От этого мо
жет произойти только обоюдная выгода. Для себя Соединенные 
Штаты желают лишь дозволения их судам останавливаться в ка
ких-нибудь японских гаванях, чтоб возобновлять запасы угля и 
пресной воды. Пункты будущего договора предоставляется выра
ботать коммодору Перри, совместно с уполномоченными япон
ского правительства.

Как ни были умеренны желания американцев, для Японии 
удовлетворение их представляло вопрос большой важности. До
пустить американцев в какие-нибудь другие гавани, кроме Деши- 
мы, значило впустить в страну европейские товары, значило по
дорвать гильдии, значило пошатнуть весь экономический строй 
и, кроме того, нарушить все традиции.

Как раз во время обсуждения всех этих вопросов, 25-го авгус
та 1853 г. умер шогун Иеяши. Хотя бюрократическая машина была 
настолько налажена, что смена одного правителя другим не пред
ставляла события особенно большой важности, но все-таки вод
ворение нового шогуна было по традиции связано с большими 
расходами, а для казны в то время даже такое напряжение имело 
значение. Шогуном был провозглашен сын Иеяши -  Иезада.

Вслед за этим в Нагасаки появилась русская эскадра адмирала 
Путятина, в составе судов которой находился, между прочим, и 
фрегат «Паллада». Путятин со своей стороны предложил шогуну 
установить дружественные торговые сношения с Россией. Анг
лийская эскадра, хотя и не входила в бухты, но крейсировала в 
китайских водах, и каждый момент могла явиться с подобными же 
требованиями.

Все это не содействовало спокойному обсуждению важных 
предложений президента Соединенных Штатов. Хотя иноземные 
эскадры и не имели, по-видимому, враждебных намерений, но 
едва ли могло быть сомнение, что в случае отказа они пустят в ход 
силу для подкрепления своих желаний. А что могло противопос-
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тавить им правительство шогуна? Плохо вооруженное войско, 
внутренние неурядицы и пустую казну.

13 февраля 1854 г. коммодор Перри явился за ответом, и естест
венным образом правительство без дальнейших промедлений 
приступило с ним к выработке проекта договора, стараясь только 
по возможности сузить рамки прав, даваемых вновь иностранцам. 
31 марта проект был выработан и послан на утверждение в Вашин
гтон. Договор состоял из 12 статей, сущность которых сводилась 
к следующему: Япония и Соединенные Штаты вступают в мир
ные, дружественные сношения. Япония открывает для американ
ских судов две гавани -  Шимода на восточном берегу Ниппона не
медленно, и через год Хакодате -  на Иезо. В этих гаванях суда могут 
покупать все необходимые для них запасы, но исключительно че
рез правительственных чиновников. Торговля иностранными то
варами будет подчинена японским законам. В Шимоде может жить 
американский консул и агенты. Американцы, живущие в обоих 
указанных портах, могут беспрепятственно выезжать за черту их 
и подлежать охране местных законов. Договор вступает в силу че
рез 18 месяцев по подписании. Немедленно по заключении этого 
договора английский, русский и голландский адмиралы явились 
в Нагасаки просить и для своих стран таких же привилегий. Отка
зать им не было ни повода, ни возможности. Напротив, пришлось 
еще к первым двум портам прибавить третий -  Нагасаки.

Как только весть о подписании договора распространилась, в 
стране началось сильное волнение. Многие даймиосы были реши
тельно против допущения иностранцев, другие, особенно в юж
ных провинциях Мито, Кошу, Сатсума, Тоза и др., видели в этом 
удобный предлог для открытого возмущения против шогуна. Как 
шогун принимает такое важное решение, нарушающее основные 
законы, без ведома страны, без ведома законного монарха. Он ве
дет переговоры с иностранцами от своего имени, не давая им даже 
заподозрить, что он только уполномоченный, а настоящий мо
нарх -  микадо. По существу во всем этом не было ничего незакон
ного, так как по смыслу закона микадо передоверял всю свою власть 
шогуну, и тот управлял страной совершенно самостоятельно, не 
испрашивая никогда разрешения микадо на отдельные акты.

Тем не менее и сам шогун не был уже в такой мере, как прежде, 
уверен в своей силе. Чтоб заглушить неудовольствие, он написал 
микадо письмо, в котором сообщал ему о предстоящем через 172 года 
открытии гаваней и приводил ему свои резоны. Микадо сухо от
ветил ему, что он может поступать, как находит нужным, но ми
кадо не одобряет его.
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Такой ответ еще более возбудил врагов шогуна, хотя они все 
еще не решались действовать силой. Только споры становились 
все ожесточеннее, и лозунг «почитай микадо и изгоняй варваров» 
уже стал раздаваться то тут, то там. До иностранцев тоже достигли 
отголоски этих волнений, и они впервые узнали, что шогун, кото
рого они считали полновластным монархом, не всеми в Японии 
признается законным главою правительства. Для них это имело 
большое значение, так как подвергало сомнению заключенные 
ими договоры. Во всяком случае, они решили действовать, не при
нимая этого во внимание. В августе 1856 г. представитель Соеди
ненных Штатов Гаррис явился, как было условлено, в Шимоду. 
Правительство, хотя и с большими колебаниями, разрешило ему 
поселиться там, и даже в следующем году шогун принял его в 
аудиенции. Сэр Гаррис понимал шаткость положения правитель
ства, видел враждебное отношение к иностранцам двора в Киото
и торопился как можно скорее упрочить положение американцев. 
Пользуясь слабостью шогуна, он добился от него заключения но
вых торговых договоров, по которым права иноземных купцов 
были очень расширены. Между прочим, им предоставлялось пра
во вести торговлю в Иедо и Осаке. Теперь уже проявились и реаль
ные последствия открытия портов, хлынули иностранные товары, 
производя целую революцию в ценах и разоряя местных купцов
и промышленников. Ропот сделался всеобщим, и положение ино
странцев стало довольно-таки рискованным. Начались тайные 
убийства приезжих купцов. Правительство шогуна чувствовало всю 
опасность этого, но не в силах было положить конец беспорядкам.

Среди всех этих тревог шогун Иезада, человек еще молодой и 
здоровый, внезапно умер. Прямых наследников у него не было, и 
после долгих пререканий среди самого правительства шогуном 
объявлен был один его родственник, двенадцатилетний мальчик. 
Регентом же до его совершеннолетия назначен был Ии-Камон-но- 
Ками, человек очень энергичный, сразу ставший главой партии 
шогуна. Он уже раньше играл главную роль при заключении вто
ричного договора с сэром Гаррисом, и теперь его назначение ре
гентом показалось в Киото прямым вызовом. Преданные микадо 
даймиосы собирались в Киото и побуждали микадо действовать 
решительнее и требовать от шогуна изгнания варваров. Но пра
вительство зашло слишком далеко, чтобы отступать назад, и Ии- 
но-Ками был не такой человек, чтобы признать себя побежден
ным. 23 марта 1860 г. он был убит фанатическими приверженца
ми старины в Иедо, перед окнами дворца шогуна. Для правитель
ства это было громадным ударом. Его престиж настолько упал, что
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оно не могло даже наказать его убийц, с триумфом понесших его 
голову в резиденцию провинции Мито. Пользуясь замешатель
ством, наступившим в Иедо, микадо сам назначил опекуном к ма
лолетнему шогуну одного из преданных ему даймиосов.

Между Иедо и Киото водворилось временное перемирие. Мо
лодой шогун был привезен в Киото и представлен микадо; вслед 
затем его женили на сестре микадо.

Но все это было совсем не на руку крупным даймиосам, кото
рые мечтали вовсе не о примирении между микадо и шогуном, а 
о полном низложении шогуна. Как только молодой шогун вернул
ся в Иедо, между двумя правительствами снова начались недора
зумения. Теперь уже в стране, действительно, господствовало дво
евластие, и никто не мог разобрать хорошенько, кто может пове
левать и кто обязан повиноваться. Из обеих столиц исходили ука
зы, часто противоречивые, иногда взаимно уничтожающие друг 
друга. Снова возобновились нападения на иностранцев. В январе 
1861 г. был убит секретарь американского консульства, в июле 
было совершено открытое нападение на английское консульство. 
А между тем, после первых пертурбаций, вызванных появлением 
иностранных товаров, оживление торговли стало сказываться и 
положительным образом. Пустующая казна шогуна быстро на
полнялась, благодаря международной торговле, развивавшейся в 
его городах. Правительство укрепилось в намерении энергично 
защищать принятое им в отношении иностранцев решение и не 
обращать внимание на неудовольствие в Киото.

Взаимные отношения двух властей снова обострились.
В этот момент некоторые из даймиосов, опасаясь нового уси

ления шогуна, решили пустить в ход силу и принудить шогуна к 
повиновению. В Киото съехались несколько крупных даймиосов,
а с юга из Сатсумы тронулось целое войско под предводитель
ством Шимадзы. На совещании в Киото решено было послать 
Шимадзу в Иедо и требовать от шогуна настоятельно изгнания 
иностранцев. Посольство это не имело успеха, правительство 
шогуна стояло на своем. Но на обратном пути Шимадзы случилось 
обстоятельство, ускорившее развязку запутавшегося узла.

Невдалеке от Иедо торжественный поезд Шимадзу встретил 
небольшую кавалькаду европейцев, катавшихся в окрестностях 
Юкогамы. По японскому этикету все путники, встречающие по
езд даймиоса, должны уступать ему дорогу и сторониться. Англи
чане, не зная этого, спокойно продолжали путь. Но когда они по
равнялись с паланкином Шимадзы, возмущенные таким неуваже
нием самураи окружили их, размахивая мечами и один из них
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смертельно ранил м-ра Ричардсона. Остальные англичане отдела
лись легкими ранениями и благополучно ускакали в Иокогаму. 
Это случилось в сентябре 1862 г.

Английское консульство немедленно потребовало от прави
тельства удовлетворения в виде примерного наказания виновно
го и денежного вознаграждения в размере 100 000 фунт, стерл. от 
правительства и такой же суммы от даймиоса Сатсумы. Шогун 
ответил, что со своей стороны он уплатит свою долю, но наказать 
виновного и взыскать пеню с непокорного даймиоса он не в состо
янии. После долгих переговоров английская эскадра в составе семи 
военных судов направилась к Сатсуме и подвергла бомбардиров
ке резиденцию даймиоса -  Кагошиму, на южном берегу Киу-Сиу. 
Все новые сатсумские корабли были захвачены и потоплены. Тре
буемые деньги после того были немедленно уплачены.

Приблизительно в это же время в северной части Киу-Сиу 
произошло другое обстоятельство, тоже имевшее серьезные по
следствия. Еще на съезде даймиосов в Киото летом 1862 года было 
решено в случае неповиновения шогуна изгнать собственными 
силами иностранцев. Сроком для исполнения этого было назна
чено лето 1863 г. Но к этому времени микадо и большинство дай
миосов оставили этот план, находя его во многих отношениях не
удобным, и только один даймиос провинции Чоши решил за свой 
страх привести его в исполнение. Провинция Чоши была распо
ложена по обеим берегам Симоносекского пролива, и вот, когда 
25-го июня 63 года по Симоносекскому проливу проходил неболь
шой американский торговый пароход, с берега стали обстреливать 
его из пушек. Он успел уйти без большого вреда. Но через несколь
ко дней то же самое произошло с французским пароходом, а еще
через день с голландским.

Как только весть об этом дошла до Иокогамы, оттуда тотчас же 
было послано американское военное судно, чтобы немедленно 
наказать за оскорбление американского флага. К нему присоеди
нилось французское и голладское военные суда, и соединенными 
силами они совершенно уничтожили береговые укрепления Си
моносекского пролива и обратили жителей в бегство. Вместе с 
этим иностранные консулы потребовали у правительства в воз
награждение за убытки громадную сумму в 3 миллиона долларов.

Пока переговоры об этом шли в Иедо, около Киото разыгры
вался новый акт борьбы. Род Чоши решил попытаться силою при
нудить микадо к более решительным действиям против шогуна. 
Собрав значительное войско не только из своих самураев, но и из
бродячих ронинов, даймиос Чошу направился к Киото. Но в Иедо
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своевременно узнали об этом, и ему навстречу были посланы бо
лее значительные военные силы шогуна и несколько верных ему 
даймиосов. Войска Чоши после жестокой битвы были разбиты 
наголову, и беглецы скрылись в своей провинции. Враги шогуна 
притихли. Тайные сторонники рода Чоши были по распоряжению 
шогуна изгнаны из Киото и лишены своих званий.

Почти одновременно с неудачной битвой на севере, на юге 
силы Чоши тоже потерпели большой урон. 5-го сентября 1864 г. 
соединенная эскадра, состоявшая из 9 английских, 4 голландских, 
3 французских и одного американского судна, совершенно разгро
мила Симоносеки и принудила даймиоса пойти на все уступки.

Двойная бомбардировка Симоносеки и Кагошимы показала 
даймионам южных провинций все превосходство европейского 
оружия и военного строя. С этих пор на юге началась деятельная 
подготовка к будущим военным действиям против шогуна, без 
которых, очевидно, нельзя было обойтись. Шогун все еще был 
слишком силен, чтобы его можно было низложить одним декре
том микадо. Со своей стороны недовольные элементы стягивались 
на юг, там формировалось войско по новым образцам, спешно 
закупались и изготовлялись орудия и снаряды. Подготовлялась 
серьезная междоусобная война.

Все эти приготовления сильно тревожили иностранных пред
ставителей. Несмотря на победу, одержанную шогуном, они чув
ствовали, что силы его убывают, и что недалеко время, когда Киото 
может оказаться сильнее его. В виду этого, они считали необходи
мым добиться санкции своих договоров от микадо, пользуясь тем 
моментом, когда шогун приобрел над ним временный перевес.

Во главе правительства шогуна стоял в это время регент Хит- 
сотсубаши, сменивший Ии-но-Ками. Хитсотсубаши ясно понимал 
всю невозможность нарушить договоры с иностранцами и сумел 
убедить микадо не отказывать им в их просьбе, так как иначе ему 
же придется нести последствия этого. Иностранцы могут напра
вить свои силы и против Киото. Микадо, лишенный поддержки 
своих друзей, согласился, и 23-го октября 1866 года дал, наконец, 
просимую санкцию.

На юге, между тем, уже поднималось восстание. Во главе его 
стоял Саиго Такамори из рода Шимадзы. Посланные шогуном вой
ска терпели поражения, и мятежники, стремившиеся восстановить 
власть законного монарха, подвигались все ближе и ближе к севе
ру. Весь юг страны был охвачен жестокой междоусобной войной.

В это время, 13 октября 1866 г., восемнадцатилетний шогун 
умер так же скоропостижно, как и его предшественник, не назна-
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чив себе никакого наследника. Естественным образом выбор пал 
на его родственника Хитсотсубаши, заведовавшего и при жизни 
его всеми делами. Микадо одобрил этот выбор, и 6 января 1867 г. 
Хитсотсубаши был провозглашен шогуном. Он известен более 
под китайским именем Кеики.

В следующем же месяце умер царствовавший в то время ми
кадо Комеи и на престол вступил его сын Мутсу Гито, царствую
щий в Японии и до сих пор. В то время ему было 14 лет. Ко двору 
в Киото снова съехались главные даймиосы в сопровождении луч
ших из своих самураев.

Долгое время они совещались о том, каким способом положить 
конец внутренним беспорядкам, разорявшим страну и обессили
вавшим ее в виду более сильных врагов. Наконец, даймиос Тозы 
предложил сделать последнюю попытку окончить дело миром. Он 
написал длинное и откровенное письмо шогуну, убеждая его по
ступиться своею властью для блага страны. «Причина нынешних 
беспорядков, -  писал он, -  заключается в том, что управление ис
ходит из двух центров, и очи, и уши страны должны быть обра
щены в два противоположных направления. Ход событий привел 
к революции, и старая система не может долее существовать. Вы

>должны вернуть власть в руки монарха и положить тем основание 
стоя на котором, Япония может сделаться равной другим странам».

Что подействовало в данном случае на Кеики, сознание ли без
надежности его положения, или действительно желание блага ро
дины, или просто личная слабость, но только, вопреки всем ожи
даниям, он после некоторого колебания послал микадо свое отре
чение. Он заявил, что отныне и навсегда он слагает с себя звание 
шогуна и передает свою власть в руки микадо. Впредь до установ
ления нового управления страной он предлагал нести на себе все 
заботы по управлению делами, только уже не в качестве шогуна. 
Это произошло 19 ноября 1867 г. Одновременно с этим в посла
нии к своим вассалам и приверженцам он объяснил мотивы свое
го поступка именно теми аргументами, которые приводил в сво
ем письме даймиос Тозы.

Такого же рода объяснительное письмо он послал и предста
вителям иностранных держав.

«Я пришел к убеждению, -  писал он в нем, -  что страна не мо
жет дольше успешно управляться, пока власть будет разделена 
между императором и мною... Поэтому я, для блага моей страны, 
известил императора, что я отказываюсь от власти правителя с 
тем, чтобы созвано было собрание даймиосов, которое решит, ка
ким образом и кем должна впредь управляться страна.
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Поступая так, я нарушаю свои собственные интересы и отка
зываюсь от власти, унаследованной мною от моих предков, ради 
более важных интересов страны. В силу этого я удаляюсь с поля 
действий, вместо того чтобы противопоставить силу силе... Что 
касается того, кто истинный монарх Японии, то относительно это
го ни у кого в Японии не может быть никакого сомнения. Импе
ратор есть монарх.

Моей целью с самого начала было исполнять волю нации. К это
му же должно стремиться и будущее правительство. Если нация 
решит, что я должен отречься от власти, я заранее готов отречься 
для блага страны... У меня нет никакой цели, кроме следующей: 
честно любя свою страну и народ, я отказываюсь от власти, полу
ченной мною от предков, имея в виду созвать собрание высшего 
сословия страны, которое должно беспристрастно обсудить воп
рос, и заранее решаясь подчиниться мнению большинства о буду
щем устройстве правления» («The Nineteenth Century», 1904, July).

В Киото отречение шогуна произвело громадный эффект. Не
медленно же были приняты все меры, чтобы укрепить создавше
еся положение и не дать шогуну возможности одуматься.

Дворцовая охрана, находившаяся в руках преданных шогуну 
даймиосов, была передана родам Сатсумы, Тозы, Овари и Ечизен. 
Род Чоши, бывший в опале с 63 г., получил амнистию так же, как 
и придворные, пострадавшие одновременно с ним. Звание шогу
на и все правительство шогуна -  бакуфу было объявлено несуще
ствующим. И, наконец, было учреждено временное правитель
ство, состоявшее из придворных (куге) и преданных микадо дай
миосов, ведавших с этого момента все дела управления.

Первым же актом этого нового правительства было заявление, 
обращенное к микадо. Заявление это очень интересно во многих 
отношениях. Во-первых, оно показывает, со стороны окружавшей 
престол группы, ясное представление о важности переживаемого 
момента. Во-вторых, оно в общих чертах намечает направление 
будущей деятельности правительства, и направление это оказы
вается далеко не таким враждебным по отношению к европейцам, 
как можно было ожидать от приверженцев микадо, зарекомендо
вавших себя яростными врагами всего иноземного. События зас
тавили их незаметно для самих себя диаметрально изменить точ
ку зрения. Мы позволим себе привести наиболее характерный от
рывок этого интересного документа.

«...Мы испытываем некоторую тревогу, -  писали они, -  при 
мысли о том, что мы могли бы последовать дурному примеру ки
тайцев, которые одних себя считали великими и достойными ува-
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жения, а на иностранцев смотрели немногим лучше чем на зверей, 
а в конце концов стали терпеть от этих самых иностранцев и дол
жны были подчиниться им же.

Поэтому нам кажется, после зрелого размышления, что самая 
важная задача, предстоящая нам в настоящий момент, заключает
ся в том, чтобы понять потребности времени и начать великое 
дело реформирования нации. Ввиду этого чрезвычайно важно оп
ределить наше отношение к данному вопросу.

До сих пор наша империя держалась в отдалении от других 
стран и не имела поняия о силах внешнего Мира, мы думали толь
ко о том, чтобы причинять себе как можно меньше беспокойства, 
и в своем попятном движении мы рисковали быть завоеванными 
иностранцами.

Посещая иноземные страны и изучая, что там есть хорошего, 
сравнивая их постоянное движение вперед, их разумное управле
ние, их прекрасную военную организацию и обеспеченность их 
населения с нашим теперешним состоянием, мы легко можем ука
зать причины благоденствия и упадка...

Чтобы поднять упавший престиж императора и заставить ува
жать его власть, необходимо принять твердые решения и покончить 
с узкими и тупоумными понятиями, господствовавшими до сих пор.

Мы просим, чтобы высшие чины Двора открыли свои глаза и, 
соединившись с теми, кто стоит ниже их, установили отношения 
искренние, простые и дружеские, и чтобы, исправив наши недо
статки тем, что есть лучшего у иностранцев, мы установили на 
будущее время прочную форму правления. Мы просим их помочь 
императору принять мудрые решения и отдать себе отчет в поло
жении страны; оставить глупую привычку бранить иностранцев 
собаками, козлами и варварами, изменить заимствованные из Ки
тая придворные церемонии, допустить иностранных представите
лей ко двору, как делается у всех народов, и опубликовать это к 
сведению всей страны, чтобы простой народ знал, как смотреть на 
этот вопрос. Это наша самая серьезная просьба, представляемая со 
всей почтительностью и смирением» («The Nineteenth Century», 
1904, July).

Декрет об упразднении шогуната был подписан 3-го января 
1868 г. Этот день считается поворотным пунктом японской истории.

15 января был издан манифест, объявляющий во всеобщее све
дение о восстановлении в полном объеме власти микадо. Вот его 
дословный текст: «Мы возвещаем сим государям и подданным 
всех иноземных стран, что шогун Токугава Кеики отрекся от сво
ей правительственной власти, и впредь все управление будет со-
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вершаться под нашим непосредственным наблюдением, и все го
сударственные дела будут исполняться именем императора, а не 
шогуна, как было до сих пор. Впоследствии будут назначены спе
циальные чиновники, чтобы вести сношения с иноземными стра
нами. Послы иноземных государств должны сообразоваться с вы
раженной нами здесь волей» (Stead. Japan by the Japanese. С. 1).

В Японии с этого момента считается новая эра, называемая 
эрой Меиджи (т. е. эпоха просвещенного мира). В действительно
сти, новая эра наступила далеко не так внезапно, -  прошло еще 
много времени, раньше чем новое правительство совершенно 
обеспечило себя извне и окончательно организовалось внутри.

Среди сторонников шогуна весть о его отречении вызвала нео
писуемое смятение и негодование. Они далеко еще не считали сво
его дела окончательно проигранным, и такой преждевременный 
отказ от борьбы казался им просто трусостью.

Со всех сторон приверженцы шогуна съезжались в Осаку, куда 
приехал и Кеики после своего прощального визита в Киото. Все
ми силами они старались возбудить честолюбие Кеики и убедить 
его вернуть свои права. В конце концов они достигли своего. Кеп
ки дал им разрешение собрать войска и двинуться вместе с ним в 
Киото. Когда в Киото узнали об этом, там решили сделать еще 
одну миролюбивую попытку. Даймиосы Овари и Ечизена были 
посланы к бывшему шогуну для переговоров. Они предлагали ему 
приехать в Киото одному и занять место в формируемом прави
тельстве. Кеики соглашался, но под условием, чтобы молодой ми
кадо удалил от себя «дурных советников», т. е. это значило, чтобы 
он снова изгнал из Киото преданных ему даймиосов и окружил 
себя сторонниками шогуна. На это посланные не могли, конечно, 
согласиться. Они уехали в Киото ни с чем, и оттуда было послано 
предписание южным провинциям послать свои войска для защи
ты микадо.

Встреча враждебных сил произошла на дороге от Осаки к Киото. 
Войска шогуна были гораздо многочисленнее, но европейское ору
жие и четыре года упражнений в новых военных приемах склони
ли перевес на сторону южан. Три дня, с 27-го по 30-с января 69 г. 
длилась ожесточенная битва, и, наконец, войска шогуна были об
ращены в беспорядочное бегство. Противники преследовали их до 
самой Осаки, и там Кеики едва успел спастись, сев на корабль. 
Разбитый и уничтоженный, вернулся он в Иедо. Его первый ми
нистр настаивал, чтобы он произвел над собой харакири, чтобы 
спасти, по крайней мере, честь дома Токугава. Но он не согласился 
на это. Тогда его министр сам покончил с собой этим же способом. 11
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В Иедо к бывшему шогуну прибыли посланные микадо саму
раи Катзу и Окубо. Кеики дал им торжественное обещание, что не 
поднимет больше меча против своего законного монарха. С этих 
пор он удалился в частную жизнь и не делал больше ни одной по
пытки нарушить внутренний мир в своей родине.

Приверженцы его не так скоро смирились. Междоусобная вой
на длилась еще несколько месяцев. Но войска шогуна нигде не 
встречали сочувствия и поддержки, так что им пришлось, наконец, 
удалиться на Иезо, где они провозгласили республику. 27-го июня 
69 г. силы их были окончательно разбиты войсками микадо, и рес
публика уничтожена.

Выработка основ нового строя

С момента окончательного поражения последних сторонников 
Кеики имя шогуна, больше двух веков наводившее трепет на стра
ну, совершенно исчезает из японской истории. Приверженцы ста
рины еще не раз пытаются силою остановить могучее течение, 
начавшееся в Киото, но они принуждены пользоваться другими 
лозунгами. Шогун умер и уже не может воскреснуть.

Шогун -  венец всего крепостнического строя, шогун -  глава ра
зорительной бюрократии, шогун -  деспот, отравивший страну ядом 
шпионства, конечно, был по справедливости ненавистен всем про
свещенным людям в Японии. Для них он был символом всех отри
цательных сторон их строя. Поражение его было не только торжест
вом враждебных ему даймиосов, оно было торжеством всех, стра
давших под гнетом деспотического строя, всех сознавших вред его.

Между тем, в данный момент самое существование шогуната 
в Японии оказалось очень выгодным для прогрессивной партии. 
Все отрицательные стороны крепостничества и деспотизма были 
по традиции связаны с шогуном. С именем микадо соединялось 
представление о чем-то неопределенном, но благодетельном. По
ложим, это благо понималось различно различными элементами, 
ненавидевшими шогуна и участвовавшими в свержении его. Но 
во всяком случае с понятием о микадо не были по традиции связа
ны представления об исключительных привилегиях одних и о кре
постническом порабощении других. С каким социально-полити
ческим строем сольется далее понятие микадо, зависело от взаимо
отношения реальных интересов общества и от сознательной воли 
группы людей, составлявших в данный момент правительство.

Как мы уже не раз говорили, реальные интересы различных 
групп населения были или казались в тот момент далеко не оди-
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наковы. В то время как эгоистический интерес одних требовал еще 
большей исключительности и закрепощения, для других не толь
ко выгодно, но прямо необходимо было уничтожение всех крепо
стнических пут и известные гарантии, обеспечивающие личности 
возможность свободного развития своих сил.

По-видимому, эти интересы настолько противоположны, что 
столкновения между ними должны были быть неизбежны. А меж
ду тем все созидание нового социально-политического строя на
правляется с первого момента в сторону раскрепощения и гаран
тий для личности, и противоположные тенденции, хотя и проры- г  ̂
ваются иногда в форме местного ропота или даже бунтов, ни разу 147
не получают преобладания. В общем коренное переустройство I_^
общества происходит совершенно мирно.

Причина этого заключается в том, что изменение строя в сто
рону более прогрессивных начал удовлетворяло, во-первых, инте
ресам громадного большинства населения, а следовательно внут
ренним интересам всей страны; во-вторых, оно обеспечивало 
единство государства и, следовательно, его целость извне, и, в-тре- 
тьих, оно соответствовало взглядам и идеалам передовой части 
тогдашнего общества-лучших из самураев. |

Даймиосы начали борьбу с шогуном ради возвращения своих 
привилегий. Первым поводом для этой борьбы послужило допу
щение иностранцев, которых они боялись, как всего нового, мо
гущего подорвать основные устои выгодного для них строя. Но 
как только они достигают цели и свергают шогуна, -  события ока
зываются сильнее их, и движение развивается в направлении пря
мо противоположном тому, о каком они мечтали вначале.

Падение шогуна касалось не их одних. Все, что было лучшего 
в стране, радовалось и ликовало вместе с ними. Пали ненавистные 
оковы, связывавшие свободную мысль, и она неудержимой вол
ной хлынула вперед. Все, что запрещалось и преследовалось пре
жним строем, теперь естественным образом казалось дозволен
ным. Все, кто прежде вынуждены были молчать, а последнее вре
мя с напряженным вниманием всматривались в совершающиеся 
события или с оружием в руках принимали в них участие, теперь 
заговорили. Переводились и печатались иностранные сочинения, 
издавались собственные книги, брошюры, писались проекты, воз
никла первая японская газета. Во всех этих произведениях обсуж
далось значение происшедших событий, обсуждался павший ре
жим и высказывались пожелания относительно будущего. Вмес
те с шогуном подвергался беспощадной критике и весь созданный 
им строй. Указывалось на вред крепостного режима, мешавшего
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свободному развитию производительных сил страны, указывалось 
на опасность раздробления ее на отдельные феодальные владения 
с независимыми владетелями во главе. Эти мысли и раньше были 
у многих, но только теперь они властно вылились наружу и дей
ствительно охватили всех лучших людей в стране.

Правительство не имело ни сил, ни желания положить конец 
этому празднику освобожденной мысли.

Во-первых, ему предстояло немедленно разрешить некоторые 
настоятельные задачи, и оно не могло разрешить их иначе, как в 
направлении, желательном для прогрессивной партии, во-вторых, 
лучшие из представителей этой партии с первого же момента очу
тились в рядах нового правительства и очень скоро заняли в нем 
главные места. Временное правительство, учрежденное тотчас же 
по низложении шогуна, т. е. в январе 1868 года, состояло из пре
зидента, которым быть назначен член императорской фамилии 
принц Арисугава, двух вице-президентов, тоже из рода микадо, 4- 
х членов от придворной знати и 6 членов от даймиосов. Младши
ми помощниками им были назначены самураи: Окуба, Саиго, Ки- 
до, Гото, Хирозава, Ито, Имухе Курода.

Через несколько времени область ведения верховного совета 
дифференцировалась, из него выделились министерства, ведавшие 
каждое особой отраслью управления. Членами верховного совета 
и министрами назначались исключительно даймиосы и придворные, 
самураи же не могли получать места выше помощников. Но при 
этом одно из первых постановлений нового правительства гласило, 
что повышения даются только за заслуги. К 1871 г. состав прави
тельства существенно изменился, все важнейшие посты были за
няты самураями, ни один из даймиосов не сохранил своего перво
начального положения. Один этот факт достаточно говорит за то, 
на чьей стороне была лучшая подготовка и способности.

Прежде всего новому правительству предстояло урегулиро
вать свои отношения с иностранными державами. Пока решение 
этого вопроса зависело от шогуна, даймиосы с легким сердцем со
ветовали ему прогнать иноземцев. Теперь, когда власть перешла 
в их руки, они убедились, что сделать это не так-то легко. Во вся
ком случае, при теперешнем состоянии казны и войска и при гос
подствующих еще в стране беспорядках об этом и думать было 
нельзя. Напротив, надо было постараться убедить иностранных 
представителей, что новое правительство относится к ним с пол
ным дружелюбием и готово выполнить все принятые ранее обяза
тельства. Первый манифест нового правительства, приведенный 
нами выше, уже подавал надежду, что прежних преследований со
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стороны правительства микадо иностранцам опасаться нечего. Но 
надо было яснее проявить свое теперешнее отношение к ним. Но
вое правительство не остановилось перед этим. Смело нарушая 
весь прежний этикет и традиции, оно публично заявило, что мо
лодой микадо примет в аудиенции консулов, и им было послано 
приглашение на 23-е марта.

Но если двор в Киото так быстро изменил свою тактику, то на
род не мог так же скоро отказаться от своих предубеждений. Эта 
аудиенция сразу нарушала две привычных идеи, -  во-первых, что 
иностранцы -  ненавистные варвары, во-вторых, что микадо недо
ступен для простых смертных, а тем более для варваров.

Молодое правительство решило с первого момента не давать 
закабалять себя отжившим предрассудкам. Аудиенция состоялась, 
но на пути во дворец на английского консула напало несколько 
фанатиков, не причинивших ему, к счастью, серьезного вреда. На 
следующий же день был издан декрет, в котором микадо заявлял, 
что всякое нападение на иностранцев будет впредь рассматривать
ся, как оскорбление ему, -  так как он взял их под свою ответствен
ность, -  и потому будет наказываться по всей строгости законов.

Приняв эти первые неотложные меры, правительство реши
ло, раньше чем приступать к необходимым реформам, узнать мне
ние страны, или по крайней мер тех, кто мог считать себя участ
никами в перевороте, т. е. даймиосов. Немедленно же было посла
но предложение всем даймиосам прислать двух представителей из 
каждого хана. 17-го апреля 1868 г. микадо является в верховный 
совет и в присутствии всех придворных и временного правитель
ства произносит клятву перед богами неба и земли: «искать спо
собных людей, искоренять злоупотребления, предоставлять каж
дому без различия классов устраивать жизнь согласно своему же
ланию, объединить империю одними законами и управлять со
гласно с общественным мнением» (Gourant, «Okoubo», стр. 123).

Уже эта клятва при всей своей неопределенности давала почув
ствовать, какими идеями проникнуто новое правительство и в ка
ком направлении оно намерено развивать свою деятельность. Не
сомненно, что им руководят уже не реакционные даймиосы, так 
как объединение страны под одними законами и разрешение вся
кому устраивать жизнь сообразно своим желаниям далеко не со
ответствовало их интересам. В то же время возражать против это
го теперь, когда от единства страны зависела ее целость и незави
симость извне, было, конечно, немыслимо.

Но микадо шел еще дальше. Наряду с объединением страны он 
говорил об управлении ею согласно с общественным мнением.
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Никакого формального обещания в этом не заключалось. Тем не 
менее эти слова показывают, что рядом с юным микадо с первого 
дня его воцарения стояли люди, имевшие в виду более свободное 
государственное устройство, быть может, еще не принявшее в их 
сознании вполне конкретной формы. Во главе этой определенной 
прогрессивной партии внутри самого правительства стоят Окубо 
и Кидо. Оба они люди вполне подготовленные к той выдающейся 
роли, которую им приходится теперь играть. Они хорошо изучи
ли тяжелое положение своей родины и знают, чего ей недостает, 
оба получили серьезное японское образование и оба не чужды за
падноевропейской цивилизации, с которой успели ознакомиться 
со времени первого открытия гаваней. С Мутсу-Гито они сблизи
лись еще при жизни его отца. В то время, когда даймиосы завяза
ли сношения с Киото, они постоянно посылали туда вместо себя 
своих самураев, выбирая, конечно, наиболее образованных из них. 
Так что будущая прогрессивная группа была с давних пор в посто
янных отношениях с двором микадо и завоевала доверие будуще
го императора, когда он был еще мальчиком.

С первого момента реставрации все усилия их и окружающей 
их группы заключаются в том, чтобы дать своей стране такой госу
дарственный строй, при котором все ее богатые природный силы 
могли бы свободно развиться. Потребность в этом ощущалась уже 
давно, от них зависело только, насколько быстро и безболезненно 
совершит страна переход от старых, отживших форм к новым, на
зревшим.

Положение этой прогрессивной группы было трудное. Созна
тельно на ее стороне стояла лишь некоторая наиболее просвещен
ная часть самураев, из которых происходили они сами. Громадная 
масса населения, в интересах которой они действовали, была еще 
недостаточно сознательна и не могла оказать им никакой поддер
жки. Большинство даймиосов и приверженных им самураев были 
определенно враждебны йм. Только юный микадо с самого нача
ла стал на сторону молодой прогрессивной группы и тем значи
тельно облегчил ее положение. Во всяком случае, им предстояла 
громадная работа и трудная борьба.

Но они приступили к ней с глубокой верой в ее необходимость 
и со светлой надеждой на успех. Их главным союзником была жизнь, 
доказавшая на деле всю необходимость и плодотворность пред
принятых ими реформ. И этот союзник ни разу не изменял им, не
смотря на все частичные неудачи и разочарования, постигавшие их.

Первый же шаг, предпринятый ими навстречу общественно
му мнению, принес им жестокое разочарование -  17-го апреля
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было торжественно открыто собрание даймиосов и их представи
телей для обсуждения важных вопросов управления.

Микадо снова открыл его речью, в которой он давал следую
щие торжественные обещания:

«1. Должно быть организовано совещательное собрание, и все 
меры будут вырабатываться согласно с общественным мнением;

2. Принципы политического и социального строя должны 
внимательно изучаться как высшими, так и низшими классами на
шего народа;

3. Каждый член общества должен пользоваться защитой и по
мощью в достижении всех хороших целей;

4. Все нелепые обычаи прежних времен должны быть оставле
ны, и в основу деятельности должна быть положена справедли
вость и беспристрастие;

5. Ум и способности должны быть привлекаемы со всех концов 
мира для прочного возведения основ государства» {D.Murray. Ja
pan. -  1904. Стр. 380).

Но когда перешли к обсуждению отдельных вопросов, резуль
тат оказался прямо противоположный выставленным в речи ми
кадо тезисам. При решении вопросов об отмене разных отживших 
обычаев, в роде ношения привилегированными классами тради
ционных двух мечей и т. п., громадное большинство высказалось 
отрицательно, т. е. стояло за сохранение их. Вообще собрание, как 
и следовало ожидать по его составу, оказалось не только консер
вативным, но прямо реакционным. Очень скоро оно было распу
щено, не достигнув никакого результата. Через несколько време
ни оно было созвано вторично при участии чиновников, но ре
зультат получился точь-в-точь такой же.

В этом, конечно, не было ничего удивительного, так как оба 
раза совещательные собрания состояли исключительно из пред
ставителей привилегированных групп населения, которым вовсе 
невыгодно было уничтожение привилегий, выделяющих их в осо
бую касту. Те же классы населения, которые были по существу 
наиболее заинтересованы в предположенных правительством ре
формах, не имели никаких органов для заявления своих желаний, 
и их мнение не могло доходить до правительства.

Прежде чем спрашивать их мнение, надо было дать им воз
можность сформировать его и способ высказать его. Сколько бы 
правительство ни повторяло, что оно будет руководствоваться об
щественным мнением и привлекать к управлению страной ум и 
способности из всех классов общества, все это должно было ос
таться пустыми словами, пока общество делилось на благородных

Т.А.Богдановин. Очерки из прошлого...



и неблагородных, на господ и рабов. До тех пор в стране не могло 
быть свободного общественного мнения, пока земледелец или 
ремесленник должен был падать ниц при проходе даймиоса, и 
самурай мог за малейшее оскорбление безнаказанно срубить ему 
голову своим благородным мечем. Прежде надо было уничтожить 
крепостнический строй, одинаково развращавший и высших, и 
низших, а потом уже призывать общество к выражению своего 
мнения по вопросам государственного управления. Необходимей
шие социальные реформы должны предшествовать политичес- 

" і ким. Молодое правительство сейчас же почувствовало это и отло- 
152 жило на некоторое время обращение к стране.
_ I К этому времени уже значительная часть первого состава верхов

ного совета изменилась, даймиосы почти все отстранились, хотя 
и не без борьбы, а из придворных остались только Ива-кура и 
Санджо. Все остальные были самураи. Но молодежь, окружавшая 
микадо, чувствовала еще на себе гнет придворной атмосферы, ца
рившей в Киото и мешавшей им отделаться от стеснительных тра
диций. В начале 1869 года Окубо вносит смелое предложение пере
нести столицу из Киото. Монарх должен стоять лицом к лицу со 
своим народом, говорит он, а здесь его отделяет целая стена при
дворной знати и вековых предрассудков. Предложение это выслу
шивается вначале с ужасом. Оставить Киото, где более тысячи лет 
безвыездно жил микадо, это было равносильно величайшей рево
люции. Но Мутсу-Гито согласился. В Киото это решение произве
ло сильнейшее волнение. Когда наступил день выезда, тысячная 
толпа собралась у дворца и с рыданиями умоляла монарха не поки
дать священную землю. Но молодой микадо был непоколебим. Он 
приказал нести свои носилки, не обращая внимания на фанатиков, 
кидавшихся под ноги носильщиков. Из Киото Мутсу-Гито отпра
вился в Осаку, провел там несколько месяцев, потом посетил Иедо 
и снова вернулся в Киото, чтобы жениться на принцессе Гаруко, 
нынешней императрице Японии. После свадьбы он окончательно 
переселился в Иедо, переименованный с этого момента в Токио.

В новой обстановке подготовительная работа правительства 
пошла еще более ускоренным темпом, не связанная стеснительны
ми рамками традиционного этикета. Идеи, одушевлявшие кру
жок, работавший в Токио, стали все шире распространяться в стра
не, завоевывая все больше сторонников. Даже среди даймиосов 
многие стали приходить к убеждению, что время феодализма уже 
прошло и что им не вернуть своих прежних привилегий. В сущ
ности, в экономическом отношении их феодальные владения уже 
давно были им скорее в тягость. Почти все они были в долгу у
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крупных купцов и при современном положении хозяйства не в 
силах были улучшить положение ни свое, ни народное. Кроме 
того, столкновение с европейцами на юге показало им, до какой 
степени они бессильны в одиночку против западных государств, 
и убедило их в том, что объединение страны -  первое условие ее 
силы и независимости.

Вообще, одушевление, стремление на деле послужить родине 
коснулось и их, по крайней мере, лучших из них. 5 мая 1869 г. че
тыре крупных даймиоса Сатсумы, Чоши, Тозы и Хизен предста
вили микадо заявление, в котором они отказывались от всех фео
дальных прав на свои земли и живущее на них население.

Конечно, уничтожение остатков феодализма висело в воздухе, 
это был первый необходимый шаг к свободному развитию стра
ны, но все это не отнимает нравственную ценность поступка че
тырех даймиосов. Они еще так недавно свергли ненавистную 
власть шогуна, что могли в известной степени считать себя хозяе
вами положения и попытаться воспользоваться этим, чтобы хоть 
на время удержать за собой свои привилегии. Может быть, это и 
не удалось бы им, но, во всяком случае, это поглотило бы много 
времени и сил, а, быть может, и много крови. Их великодушный 
порыв избавил страну от многих бедствий.

Пример самых могущественных из даймиосов подействовал 
заразительно и на остальных. Волна великодушных чувств подня
лась в стране и заставила принести эгоистические соображения в
жертву общему благу. 241 даймиос единодушно заявили микадо 
отказ от всех своих феодальных прав. Только 17 человек упорно 
не хотели добровольно отказаться от своего положения и ждали, 
пока их принудили законом.

Казалось, что даймиосам было легче отказаться от своих, хотя 
и не всегда выгодных, но, во всяком случае, существенных прав, 
чем от внешних привилегий, за сохранение которых они так упор
но стояли на собраниях в Киото.

Теперь правительству предстояло урегулировать новый поря
док вещей в бывших владениях даймиосов. В течение года дайми- 
осы еще оставались на местах, управляя делами. В это время в То
кио вырабатывался новый порядок управления. 21 августа 1871 г. 
правительственным декретом все ханы были объявлены уничто
женными, и страна разделена на 75 провинций или кенов, с пра
вительственными чиновниками во главе. Даймиосам правитель
ство обязалось в вознаграждение за понесенные ими убытки вып
лачивать около V 1о части их прежних доходов. Впоследствии эта 
рента капитализуется, и им предлагается сначала добровольно, а
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потом и принудительно получить вместо пожизненной ренты 
определенные суммы единовременно.

В том же самом году был издан еще ряд указов, освободивших 
общество от остатков крепостничества. Уничтожены неблагород
ные и нечистые касты, и все занятия признаны одинаковыми. Раз
решены браки между лицами разных сословий. Уничтожены со
словные привилегии, и все подчинены одним и тем же законам. 
Всем людям разрешено заниматься какими угодно профессиями, 
и том числе всеми отраслями торговли и промышленности. Все 
привилегии гильдий, таким образом, были уничтожены.

Этим крупным реформам, изменившим в корне весь соци
альный строй, сопутствовал ряд более мелких указов, уничтожав
ших традиционные привилегии высших классов, вроде ношения 
двух мечей, установленных форм одежды, приветствий и т. п.

Весь этот ряд крупных и мелких реформ произвел в стране це
лую революцию, с восторгом встреченную одними и с глубоким 
неодобрением другими. В самом начале семидесятых годов реак
ционные элементы на время совсем стушевываются. Могучий 
стихийный освободительный порыв, разбивший подгнившие ус
тои прежнего строя, заставил их примолкнуть и выжидать со
бытий. Но как только жизнь входит постепенно в более спокой
ное русло, и новые порядки начинают пускать корни в жизни, так 
они наталкиваются то тут, то там на слепое недоверие или даже на
прямое сопротивление. К естественному страху перед новизной 
тут примешивались и экономические причины. Даймиосы, со
гласившиеся на все предложения правительства под влиянием 
охватившего их одушевления, находили теперь, что они заклю
чили очень невыгодную сделку. Обязательный выкуп ренты на 
неособенно прибыльных условиях, объявленный в 1873 г., более 
всего раздражил их. На юге опять начинается брожение, но на этот
раз уже не в пользу микадо, а против него, или, лучше сказать, 
против прогрессивного большинства правительства. В 1874 году 
вспыхивает восстание в Саге, в 1876 -  в Чоши, в 1877 -  в Сатсуме. 
Два последние из них отличаются особым ожесточением. Во главе 
их стоят прежние предводители южных войск -  Шимадзу и Саиго 
Такамори. Саиго уже давно отделился от правительства, не со
чувствуя его лихорадочной реформационной деятельности. Но 
правительство и особенно его близкий друг Окубо были уверены 
в его лояльности, и Саиго был назначен главнокомандующим час
ти вновь организованных войск.

Тяжелым ударом для Оку бы было известие, что на юге снова 
поднимается реакционное знамя, и что во главе фанатиков стоит
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его друг -  Саиго. Против него тотчас же были посланы император
ский войска под предводительством генерала Кавамуры. 24-го сен
тября 1877 года произошло решительное сражение, в котором вой
ско Саиго было разбито на голову. Сам он получил тяжелую рану 
и, чтобы не достаться живым в руки неприятелей, попросил одно
го своего лейтенанта отрубить ему голову.

Силы реакции были сломлены окончательно. Больше уже она 
не проявлялась открыто. Только еще один жестокий удар нанесла 
она прогрессивному движению. Двое фанатических приверженцев 
Саиго решили отомстить правительству за его смерть. 14-го мая 
1878 года в глухом переулке Токио они напали на Окубо и убили его.

Для прогрессивной группы правительства это была тяжелая 
потеря, тем более тяжелая, что незадолго перед тем умер и другой
выдающийся государственный деятель Кидо.

Но направление правительственной деятельности было уже 
твердо определено, и эти печальные потери не могли серьезно ото
зваться на нем. На смену выбывшим явились другие. Одна из глав
ных ролей выпала теперь на долю Ито.

Правительству предстояло еще много серьезных задач. Оно 
должно было свести в систему раздробленное ранее судебное за
конодательство, оно должно было упорядочить податную систе
му, оно должно было реформировать войско, оно должно было 
поставить на новых началах систему народного образования, и, 
наконец, оно должно было завершить тот государственный строй, 
который оно имело в виду с первого момента реставрации.

Во все продолжение 70-х и 80-х годов в Токио идет интенсив
ная работа, выражающаяся в целом ряде мероприятий, направлен
ных к упрочению нового строя. Вводится всеобщая воинская по
винность, вырабатывается новый уголовный кодекс, вводится си
стема прогрессивного подоходного налога, вся страна покрывает
ся сетью правительственных и частных школ. Но в разгаре всех 
этих многообразных работ молодое правительство ни на минуту 
не забывает своей основной задачи, выставленной им еще в пер
вой торжественной речи микадо. Оно не забывает, что дало обе
щание управлять страной согласно с общественным мнением. 
Постепенно оно развернуло эту неопределенную формулу в опре
деленное намерение передать управление страной в руки народа.

Еще с 1875 года в Токио была образована постоянная комис
сия для выработки основ будущей конституции. Членами этой ко
миссии были Окубо, Кидо, Ито и Итагаки. Эта коммиссия сразу 
выработала несколько очень существенных мер. Прежде всего она
постановила учредить высшую судебную инстанцию -  Шинч-ин
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и строго провести разделение судебной и административной вла
сти на всех их ступенях. Далее, она проектировала высшее законо
дательное учреждение -  Генро-ин (сенат) и урегулировала съезды 
провинциальных чиновников.

Но самая важная реформа, предложенная ею, касалась местно
го управления. До тех пор все провинциальное управление было 
сосредоточено в руках правительственных чиновников, т. е. новое 
правительство опиралось в сущности на ту же бюрократию, как и . 
шогун. Теперь решено было ввести в провинциях выборное само
управление. В выборах могли принимать участие все жители про
винции, платившие не менее 5 иен налогу. Избранные предста-

%

вители населения составляли собрание, собиравшееся раз в год, 
вотировавшее годовой бюджет провинции и избиравшее свои 
постоянные органы для заведования местными делами. Закон, ут
верждавший это местное самоуправление, был подписан 22 июля 
1878 г. С этого момента местное управление стало постепенно ре
формироваться. Все большее число функций переходило из рук 
правительственных чиновников в ведение местных избиратель
ных органов.

Этот закон был крупным шагом на пути к коренной реформе 
центрального управления. Население, или, по крайней мере, неко
торая его часть, стала привыкать к идее самоуправления, явились 
органы, которые хоть до некоторой степени могли служить выра
зителями общественного мнения страны.

А между тем старые формы административного строя продол
жали давить на личность, лишать ее необходимого права участия 
в созидательной работе правительства. В некоторых кругах обще
ства, особенно среди нарождавшегося промышленного класса, 
появились признаки неудовольствия тем, что правительство мед
лит осуществить обещанную реформу государственного строя. 
Чтобы не осложнять положения внутренними смутами, прави
тельство поспешило успокоить страну.

12 октября 1881 г. был издан высочайший декрет, торжественно 
подтвердивший обещание даровать стране конституцию и опреде
ливший сроком ее введения 1890 год. Текст этого декрета представля
ет известный интерес, вследствие чего мы приводим его буквально:

«Унаследовав престол, занимаемый нашей династией более 
2 500 лет, и осуществляя по праву от нашего собственного имени 
всю полноту переданной нам нашими предками власти, мы давно 
имели в виду постепенно ввести конституционную форму правле
ния с тою целью, чтобы наши преемники на престоле руковод
ствовались установленным законом.
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Имея в виду именно эту цель, мы учредили в 8-й год Меиджи 
(1876) Сенат и в 11-й год Меиджи провинциальные собрания, по
ложив, таким образом, основания для главных реформ; причем мы 
считали, что эти наши действия должны с самого начала убедить 
вас, наших подданных, в нашей решимости в этом отношении.

Системы управления различны в различных странах, но быс
трые и внезапные изменения не могут быть произведены без боль
ших неудобств.

Наши предки в небесах наблюдают за нашими поступками, и 
мы признаем нашу ответственность перед ними за добросовест
ное исполнение наших высоких обязанностей в согласии с прин
ципами и с приумножением славы, завещанной нам ими.

Потому мы сим объявляем, что в 23 году Меиджи (1890) мы от
кроем парламент, чтобы осуществить на деле объявленное нами 
решение, и мы поручаем нашим верным подданным, образую
щим наши комиссии, сделать в этот срок все необходимые приго
товления для этого. Что касается ограничения императорских пре
рогатив и учреждения парламента, мы решим это в будущем и в 
должное время объявим о том.

Мы усматриваем, что народ наш имеет склонность идти вперед 
слишком быстро и без той обдуманности и осторожности, которые 
только одни в состоянии сделать прогресс прочным, и мы предуп
реждаем наших подданных, и высоко, и низко стоящих, что они 
должны хорошо помнить нашу волю и что те, кто будет требовать 
внезапных и резких переворотов, нарушающих мир и спокойствие, 
вызовут наше неудовольствие» (Stead. Japan by the Japanese, ст. 4).

Этот декрет ясно показывает, что сознание необходимости 
конституции было уже достаточно распространено в среде интел
лигенции, и правительство считало себя обязанным сдерживать 
чересчур пылких сторонников ее.

С этих пор принимался ряд подготовительных мер для оконча
тельного введения конституции. Наконец, 11 февраля 1889 г. ми
кадо торжественно объявляет учреждение конституционной фор
мы правления и первый присягает в верности конституции. Не
медленно же назначаются общие выборы, и в следующем 1890 г. 
открывается первая сессия японского парламента.

Этим моментом заканчивается «эпоха великих реформ» в Япо
нии. Страна окончательно входит в новый фазис государственного 
и общественного развития.



ЯПОНСКИЙ НАРОД, ЕГО СОСТАВ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ1

Вопрос о составе и происхождении японского народа, т. е. того ан
тропологически, этнографически и культурно-исторически цело
го, которое с давних пор является носителем всего исторического 
процесса и выступает в настоящее время как единый и неделимый 
этнический субъект, к тому же это единство особенно подчерки
вающий и чрезвычайно им гордящийся, -  может считаться вполне 
закономерно поставленным и в области специально историчес
кого исследования.

Несомненно, по своему существу и по характеру тех методов, 
с помощью которых может продвигаться вперед его раскрытие и 
освещение, -  вопрос этот принадлежит прежде всего антрополо
гии, этнографии, после этих последних -  лингвистике, сопряжен 
самым теснейшим образом с археологией; и тем не менее, он имеет 
существеннейшую важность и для японской истории, особенно в 
той ее части, которая ближайшим предметом своего внимания 
считает культуру, ее состав и ее развитие. Более того, его постанов
ка совершенно необходима -  и при этом в самом же начале -  и для 
исторического исследования, если только оно хочет чувствовать 
себя с первых же шагов на твердой почве.

Эта необходимость выясняется прежде всего при попытках 
определить начальный пункт, исходный момент исторического 
бытия японского народа. Где началось это бытие, где искать его
истоки, к какому месту возводить здесь тот исторический процесс, 
который подошел вплотную к нашему времени и соприкоснулся 1

1 По техническим условиям печатания в дальнейшем повсюду в 
японских словах опущено обозначение долготы гласных, где таковое тре
буется: в общем же всюду соблюдена русская транскрипция Японского 
Отдела б. Общества Востоковедения, научно обоснованная профессором 
Е.Д. Поливановым. -  Прим, издания 1923 г.
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территориально и хронологически с историей Запада? С какого 
момента начинать историческое повествование, какое событие 
считать началом «истории», к какому хронологическому пункту 
отнести исток того процесса, который так широко развернулся 
впоследствии и ныне вышел из берегов собственно Японии? Для 
решения вопросов о времени и месте начала японской истории 
проблема этнического состава и происхождения японского наро
да является несомненно основной, и избегнуть ее не могли ни 
японские историки дореформенной Японии, ни тем более совре
менные ученые японцы, занимающие кафедры отечественной ис
тории в японских университетах.

Тем более же важна она для определения происхождения и
составных элементов японской национальной культуры, -  и ны
нешние историки культуры, как японцы, так и особенно европей
цы потратили не мало трудов, а еще больше остроумия на посиль
ное освещение этой этнической проблемы.

Не меньшее значение имеет эта же проблема и для успешного 
пользования древнейшими историческими и историко-культур
ными памятниками -  этого основного условия исторической нау
ки. Мы имеем перед собою в настоящее время ряд таких памят
ников -  то чисто археологических, в виде находок в курганах, ос
татков пещерных жилищ и т. п., к сожалению, пока не очень мно
гочисленных и ждущих лучшей обработки; то исторических или 
историко-географических, как, например, древнейшие историко
мифологические своды и хроники Кодзики и Нихонсеки, или гео- 
графически-этнографические описания, вроде серий так наз. Фу- 
доки; имеем ряд чисто мифологических построений и систем, со
держащихся в тех же Кодзики и Нихонсеки и могущих быть пред
метом и исторического исследования. Перед нами, наконец, устная 
религиозно-мифологическая традиция, незыблемо хранящая мно
гие отголоски отдаленного прошлого и дающая иногда ключ к тем 
же письменным памятникам древней мифологии. Мы знаем даже 
письменное закрепление этой традиции в форме позднейших за
писей, своеобразную фиксацию ее в наименованиях божеств на
родной религии и мифологии.

Этих памятников, как исторических, археологических, так и 
этнографических японская историческая наука знает уже очень 
большое число и давно уже обосновывает на них целый ряд своих 
положений и гипотез. Тем более же они получают важное значе
ние при обращении с ними с помощью аппарата европейской 
исторической методологии, прикосновение которой, может быть, 
впервые откроет их истинное лицо, -  содержание и ценность. И,

Н.И.Конрад. Япония. Народ и государство



конечно, при первой же попытке использовать их для целей исто
рического изучения, сам собою ставится вопрос об этническом сос
таве японского народа, так как лишь в связи с ним, в тесной зави
симости от его решения, может быть произведен надлежащий ана
лиз содержимого этих памятников, т. е. положены первые проч
ные камни в основу всей японской истории.

Существенно важным этот вопрос является и для определения 
природы носителя исторического процесса в Японии, -  самого 
японского народа, именно с того момента, когда он стал «япон
ским», начал выступать в вышеуказанном смысле законченного 
этнического целого, в каковом положении его застает уже самая 
ранняя заря его исторического существования. Мы с легкостью 
можем определить почти все исторические культурные наслоения 
за время существования японского народа, как определенной эт
нической единицы, -  нам в большей части ясно их происхождение 
и содержание, но все эти наслоения попадали на известную нацио
нальную базу, и, в результате, мы часто видим процесс значитель
ного перерождения, трансформации этих наносных элементов, 
произведенных силою основной этнической природы японского 
народа. Часто же эти привнесенные извне элементы, оставаясь 
сами по себе в неприкосновенности, вступают на путь совершенно 
особого развития, сравнительно с тем, что мы наблюдаем на их 
родине, или же в странах, где они также успели занять прочное 
место в истории и культуре. Таковую судьбу испытали почти все 
заимствования, откуда бы они ни шли из Китая ли, из Индии, из 
Кореи; история японского буддизма, японского конфуцианства, 
японского искусства дает нам ряд убедительных свидетельств та
ких трансформаций и особых путей развития и выявления. То же 
начинает наблюдаться и с последним по времени наслоением 
европейской культурой, в процессе заимствования и усвоения 
которой, и особенно в процессе приложения которой к решению 
исторических и культурных задач, поставляемых «текущим мо
ментом», -  начинают наблюдаться уже довольно ясные контуры 
ее характерной трансформации. Этническая природа японцев дает 
себя знать на всем протяжении японской истории, во всем про
цессе развития японской культуры; ее понимание -  основная пред
посылка для точного уяснения себе содержания этого процесса,
решение же проблемы этнического состава и происхождения 
японского народа -  важнейшая база для сколько-нибудь обосно
ванного суждения об этой природе.

В тесной связи с вопросом об этнической природе, решение 
или освещение которого дает возможность правильно понять ту
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претворяющую силу нации, которая превратила многое чужое и 
чуждое в свое, как будто бы национальное, -  находится и надлежа
щее понимание основных линий развития исторического и куль
турного процесса, общий уклад народной психологии, являю
щийся, с одной стороны, результатом, а с другой -  возбудителем. 
Народ может быть вовлеченным в ту или иную культурную или 
историческую конъюнктуру, но может и сам ее вызвать. Японская 
история -  в том содержании, которое нам уже известно, рисует на
глядную картину этих основных тенденций развития: мы можем 
их прочувствовать и вскрыть в каждой почти крупной эпохе исто
рического бытия Японии. И поскольку эти основные линии пре
допределяются антропологией и этнографией, постольку сущест
венно важным оказывается и основной вопрос -  об этническом 
составе японского народа.

Таким образом, и в отношении определения начального мо
мента истории и места ее зарождения, и в целях надлежащей рас
шифровки древних памятников, могущих дать материал для ис
тории, и с точки зрения необходимости уяснить себе, как предва
рительный шаг, сущность самой этнической природы японской 
нации, и, наконец, для прослеживания в самом историческом про
цессе характерных специфических для Японии тенденций разви
тия, могущих считаться основными, -  всюду нужен этот этничес
кий вопрос, разрешение которого подводит впервые устойчивую 
почву под все построения и предположения этих отраслей исто
рического исследования.

Вопрос этот обычно формулируется так: считать ли японцев, 
т. е. тот народ, который уже с древнейших времен выступает, как 
определенное исторически и этнически целое, -  одним племенем, 
или же агрегатом, соединением, слиянием нескольких различных 
племен; в первом случае -  является ли он исконным обитателем 
территории нынешней и исторической Японии, или же он -  народ 
пришелец, народ завоеватель, и в таком случае -  где его первона
чальная родина; если же верно второе -  из каких этнических эле
ментов он образовался, результатом слияния каких племен он 
явился, и где искать родину этих племен -  в собственно Японии, 
или же опять где-нибудь в другом месте?

Вопрос этот издавна служит предметом самых серьезных ис
следований, пристального внимания и оживленной научной поле
мики. С тех пор, как японцы заимствовали из Европы наряду с ря
дом культурных институтов и европейскую науку, овладели в сфе
ре истории ее методологией, они приступили к работе над этой 
проблемой, уже освобожденные от всяких связующих политичес
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ких и религиозных предпосылок, сковывающих свободу научного 
исследования. И за все время новой Японии вопрос этот почти не 
сходит со страниц научных журналов, освещается в специальных 
монографиях и просачивается даже на столбцы периодической 
печати общего характера. Серьезно поставленные и чрезвычайно 
ценные по содержащимся в них историческим и этнографическим 
материалам журналы: Сигаку-Дзасси («Исторический журнал») и 
Дзинруйгаку-Дзасси («Антропологический журнал») занимают в 
этом смысле первое место.

При этом обычно мы наблюдаем такую картину: время от вре
мени появляется какая-нибудь работа по этому вопросу, либо по 
новому, ставящая его, либо привлекающая к его решению новые 
материалы -  и, как от камня, брошенного в воду, сейчас же начи
нают расходиться круги все шире и шире, так и в специальной 
литературе немедленно же появляются отзвуки, отголоски этой 
новой работы, в виде полемики, дополнений, разъяснений и т. п. 
После такого оживления наступает некоторое затишье, до тех пор 
пока новое исследование вновь не взбудоражит ученый мир ант
ропологов, археологов и историков. Такое периодическое оживле
ние -  характерная особенность истории вопроса, и по сумме того 
материала, который дается каждой такой полосой, всегда можно 
установить состояние науки в данный момент в этой области и 
проследить этапы в эволюции самого вопроса.

Такая полоса оживления, которая наиболее интересна для нас 
в виду несомненно полной научности самих подходов к вопросу 
и большого количества материалов, привлеченных для его разре
шения, начинается впервые работой профессора Кумэ, опублико
ванной под заглавием: «Четыре главных народности Японии»1. 
Вслед за этой основополагающей статьей воспоследовал ряд дру
гих важных работ: того же Кумэ -  «История расселения четырех 
главных племен Японии»1 2; проф. Нумада под названием: «Новая 
теория расового происхождения японцев»3; в связи с этим же в 
«Историческом журнале» появилась большая статья проф. Иноуэ4; 
статья Ямадзи в газете «Кокумин-Симбун», -  все на ту же тему о 
первоначальном составе японского народа. После некоторого за
тишья полемика несколько раз возгоралась вновь, причем число 
участников все более и более возрастало; целая плеяда историков

1 Журнал «Рэкиси-Тири», № 9.
2 «Рэкиси-Тири», № 12.
3 37 г. Мэйдзи (1904 г.).
4 «Сигаку-дзасси», № 21.
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и антропологов приняла живое и плодотворное участие в освеще
нии проблемы. Главными из них оказались профессора Кита, Ко- 
баяси, известный антрополог Цубои и даже некоторые европейцы, 
в частности и в особенности -  германский антрополог Бэльц. Та
ким образом, к нашему времени создалась обширная литература, 
чрезвычайно разнообразная по своему качеству и по объему. Здесь 
и небольшие заметки, статьи, главы отдельных трудов, и целые 
самостоятельные монографии; здесь мы находим и археологичес
кий подход к решению вопроса, и этнографический, и антрополо
гический; участвуют лингвисты и историки культуры -  словом, 
картина достаточно пестрая и разнообразная, но обилием, богат
ством привлеченного материала -  чрезвычайно ценная. Даже одно 
то, что мы имеем в упомянутых журналах, настолько велико, что 
обнять весь этот материал уже нелегко, но в то же время он на
столько ценен и важен, что без его преодоления продвинуться хотя 
бы на шаг по пути исследования проблемы -  невозможно. И с са
мого же начала необходимо подчеркнуть, что ни одна европейс
кая работа по этому вопросу, поскольку она создана или имеет по
явиться без предварительной обработки всего этого материала, 
доступного при этом лишь лицам вполне владеющим японским 
языком в его наиболее сложной форме, -  не только не может счи
таться исчерпывающей вопрос, но даже претендовать на серьезное 
научное значение. И более того: как утверждают сами японские 
авторитеты, и как оно действительно обстоит, даже в японской 
научной литературе до сего времени нет труда сколько-нибудь 
окончательно решающего хотя бы часть, деталь вопроса, не гово
ря уже о целом. Строго говоря, вся доныне произведенная и ныне 
проделываемая работа сводится всего лишь только к добыванию 
и привлечению новых материалов, которых, правда, открывается 
все больше и больше, но которых тем не менее все еще недоста
точно, чтобы хоть в чем-нибудь сказать окончательное слово. И 
историки в особенности, оказываются в затруднительном положе
нии; нуждаясь, может быть, более других в этом слове, они по роду
своей науки принуждены стоять последними в числе исследовате
лей: еще не наступило время обработки вопроса чистыми истори
ками; дело пока еще находится в руках антропологов и этногра
фов, больше же всего в руках археологов и лингвистов. Сама по
становка вопроса такова, что пролить свет на него может прежде 
всего и надежнее всего археолог, оперирующий с вещественными 
памятниками древности, а затем лингвист, обладающий неисто
щимым запасом неоцененного материала -  языком, анализ кото
рого может вскрыть многое из такого, что укажет не только на
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происхождение самого слова или звука, но и на их этнического 
творца. И если принять во внимание, что эти две науки -  архео
логия и лингвистика, в их научной постановке, в Японии особен
но молоды, станет вполне понятным, что не только европейцы, но 
и японцы пока принуждены считать вопрос находящимся в ста
дии предварительной разработки. Историку ничего иного не ос
тается, как только ждать результатов исследований археологов и 
лингвистов, а отчасти и антропологов. Быстрый прогресс японс
кой науки служит, впрочем, достаточной гарантией того, что это 
ожидание не будет слишком длительным.

В дальнейшем будет дана попытка представить картину совре
менного положения вопроса об этническом составе и происхожде
нии японского народа на основании преимущественно того мате
риала, который извлекается из исторических памятников. Несом
ненно, это один лишь путь к решению проблемы, и не самый при

путьэтом ближайший; помимо его существует путь археологии 
раскопок и обработки находимого материала; путь лингвистики 
исследование явлений языка и создание японского исторического 
языкознания; путь этнографический -  изучение нравов, быта и ве
рований, как самих японцев, так и в особенности в сравнении с те
ми инородческими племенами, которые частью до сих пор обита
ют на территории Японии, и из которых главными представителя
ми являются Айну на острове Хоккайдо и жители островов Рюкю; 
наконец, путь антропологический, как сопутствующий археоло
гии и отчасти -  в применении к современному живому материалу. 
Однако, важно установить, что может дать общему делу и история, 
тем более, что именно ее памятники этот вопрос очень часто по
дымают и во многом указывают на пути к его разрешению.

Историческим памятникам мы обязаны прежде всего двумя 
очень важными исходными положениями: мы твердо знаем, что 
в древнейшей Японии существовало не одно племя, но несколь
ко, причем, по-видимому, различных в этническом отношении; 
затем нам известны наименования этих племен. С этих отправных
пунктов уже можно начинать исследование, и во многих отноше
ниях это будет методологически наиболее удобным для предвари
тельной постановки вопроса. 1

1. Цутигу МО

Первое племя, с которым сталкивают нас многочисленные истори
ческие свидетельства, именуется ими словом «Цутигумо». Упоми
нания об этих Цутигумо встречаются во всех тех записях, которые

4
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или сами относятся к древнейшим временам, или же стараются пе
редать эти последние. Прямые указания на них мы находим во- 
первых: в Кодзики и в Нихонсеки, этих двух древнейших истори
ко-мифологических памятниках Японии; во-вторых -  в ряде гео- 
графически-этнографических описаний отдельных провинций, 
дошедших до нас под именем Фудоки, и также долженствующих 
быть признанными за древнейшие письменные источники. При 
этом упоминания о Цутигумо восходят к наиболее раннему пе
риоду японской истории, не касаясь той эпохи, которая, согласно 
традиции Кодзики и Нихонсеки, или разыгрывается отчасти не на Г "s 
земле, но на небесной прародине японского народа, либо же огра- 165
ничена действиями и поступками не людей, но божеств, -  Цутигу- ____
мо появляются в первых же главах, с которых начинается в этих 
памятниках повесть о «земной истории японского племени». Если 
придерживаться официальной хронологии, признающей началом 
исторического бытия Японии 660 г. до Р.Х., год утверждения на 
престоле ее первого «земного» властителя -  Дзимму-тэнно, упо
минания о Цутигумо начинается с его же царствования и, повто
ряясь неоднократно в описаниях царствований последующих пра
вителей1, доходит до самого четвертого века по Р.Х. Таким об- | 
разом, существование племени, называемого этим именем, охва
тывает наиболее ранний период японской истории и, как бы ни 
относиться к официальной хронологии, несомненно то, что Цути
гумо если и не были предшественниками древних японцев на их 
территории, то, во всяком случае, их первыми современниками.

После четвертого века упоминания об этом племени прекра
щаются: по-видимому, они или вымирают, или оттесняются в дру
гие места, или же ассимилируются и сливаются с народом господ
ствующим.

Помимо этих главных источников следы существования этих 
инородцев обнаруживаются и в некоторых других памятниках 
древности: так проф. Курита собрал и издал те отрывки, которые 
уцелели от погибших ныне описаний различных провинций и 
среди которых можно отыскать упоминания, приурочиваемые к 
тем же Цутигумо1 2. В некоторых политико-исторических сочине
ниях ранней Японии, как, например -  Сэйдзи-Ёряку3, проф. Кита 
находит такие же указания на них. Словом, исторического мате
риала по вопросу о Цутигумо довольно много, и он позволяет нам

1 Кейко, Дзингу, Одзин и др. (1-ІЙ вв.).
2 См. «Рэкиси-Тири». №9, приложение.
3 Произведение X  в.
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установить два факта: время существования этого племени с тех 
пор, как оно соприкоснулось с японцами, и территорию, на кото
рой оно встречалось. Если таким временем признать, согласно 
указанному выше, период до четвертого века по Р.Х., то по вопро
су о территории, занимавшейся Цутигумо, приходится сказать, 
что мы имеем ряд указаний на то, что эти инородцы обитали в 
самых различных местностях древней Японии. Как Кодзики и Ни- 
хонсеки, так в особенности Фудоки находят Цутигумо и на острове
Кюсю в его юго-восточной, восточной и центральной частях
(провинции: Хюга, Бунго и Хиго) и на главном острове Хонсю, в 
самых различных его пунктах: и в самой южно-центральной части 
(провинция Сэтцу), и на востоке (провинция Хитати) и на северо- 
востоке (провинция Муцу) и в областях северо-западного побе
режья (провинция Этого). По-видимому, они были распростране
ны на очень широком пространстве, так как ряд других свиде
тельств соединяет с именем Цутигумо еще и другие местности. Во 
всяком случае, в свое время они были многочисленным и широко 
раскинувшимся племенем, с которым пришлось японцам столк
нуться и с которым они имели то или иное соприкосновение в те
чение всех первых веков своей истории.

В связи с этим возникает второй вопрос: если существование 
Цутигумо засвидетельствовано историческими источниками, если 
мы знаем приблизительно время и место их этнической деятель
ности, то каково же происхождение этого племени или, быть мо
жет, даже племен?

Все то, что мы можем извлечь в настоящее время из работ 
японских ученых, исследовавших проблему Цутигумо, особенно 
в связи с общим вопросом об аборигенах Японии, -  несмотря на 
сравнительное обилие исследований, дает картину полной неоп
ределенности ответа на поставленный вопрос. Все сводится исклю
чительно к нескольким гипотезам, в той или иной степени выте
кающим из привлеченного материала, иногда же являющимся
плодом скорее остроумных догадок и смелых предположении, чем 
результатом обработки источников. Вопрос до настоящего вре
мени считается нерешенным и ждет новых материалов, причем 
именно здесь историк оказывается поставленным почти в полную 
зависимость от археолога: исторические данные о Цутигумо из
влечены и изучены, но они сами по себе вопроса о происхождении 
и этническом характере этих инородцев решить не могут. Среди 
следов «каменного века» Японии, в курганах и пещерных остат
ках -  вот где приходится теперь искать данных, могущих пролить 
свет на эту проблему.
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Первый ряд гипотез утверждает полную этническую самостоя
тельность Цутигумо, являющихся либо непосредственно малай
цами, либо же родственным им племенем; либо же каким-то осо
бым племенем, может быть, в свою очередь сложившимся из дру
гих более мелких, или же только фигурирующим под различными 
наименованиями. На малайской гипотезе стоит проф. Миакэ, вто
рую точку зрения -  впрочем, лишь с некоторой оговоркой, могу
щую быть отнесенной к гипотезам этнической самостоятельнос
ти Цутигумо -  разделяет проф. Кита, соединяющий их с упоми
наемыми в исторических памятниках совершенно неопределен
ными племенами Кудзу, а также и инородческими элементами 
провинции Хида, в центральной части западного побережья Хон
сю. Кита хочет видеть в Цутигумо предков этих позднейших ино
родцев и находит себе поддержку в свидетельстве Хитати-Фу-доки 
(описание провинции Хитати), где определенно указывается на 
тождество племен Цутигумо с одной стороны и ряда других, име
нуемых этим описанием -  Кудзу, Саэги, -  с другой. Впрочем, этим 
не решается вопрос об их полной самостоятельности, тем более,
что в другом месте мы встречаем определенное отождествление 
одного из перечисленных племен -  именно Саэги с другим круп
ным этническим элементом древней Японии -  народом Эбису.

Группа гипотез, предполагающих этническую зависимость 
Цутигумо от других этнических элементов древней Японии, сво
дится или к утверждению полной неопределенности этого наиме
нования, долженствующего, по мнению проф. Кобаяси, обозначать 
всех вообще инородцев раннего периода существования япон
ского народа, -  или же к отожествлению их с другими какими-ни
будь исторически известными инородческими племенами. Так 
поступает тот же Кобаяси, утверждающий, в развитие своей основ
ной мысли о несуществовании собственно отдельных Цутигумо, 
что это наименование одинаково прилагалось и к племенам Эбису, 
и к племенам Кумасо, так что все древнейшие записи, говорящие 
будто бы о Цутигумо, следует относить именно к этим последним 
двум племенам; по этому же пути идет и проф. Накада, объеди
няющий Цутигумо с другими древнейшими обитателями Япо-

племенем Коробоккуру. Накада в подтверждение своей мыс-нии
ли ищет лингвистических доказательств и хочет видеть в самом 
японском слове «Цутигумо» искажение айнского «тонтикамуй»1, 
слово, которым прежние Эбису -  нынешние Айну, обозначали
этих Коробоккуру, с которыми им приходилось сталкиваться в

1 По японской транскрипции айнского слова.
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процессе своего расселения. Наконец, существует возможность 
соединения этого племени с многочисленным и сильным народом 
Эбису, который занимает такое большое место в древней японской 
истории. На это указывает в своих последующих работах тот же 
Кита, проводящий Цутигумо через тождество с Коробоккуру к 
тождеству с Эбису, которые, в свою очередь, по его мнению, были 
вполне тождественны с тем, что японцы именовали Коробоккуру. 
К этому ведет приведенное выше указание одного из исторических 
памятников, именно главы Кодзики, посвященной описанию 

'  | правления Кейко, где утверждается, с одной стороны, тождество
168 Цутигумо и племени Саэги, с другой -  тождество этого последнего 
.__ I с народом Эбису.

Таким образом, резюмируя все эти гипотезы и предположения, 
которые существуют по вопросу о Цутигумо в японской специаль
ной литературе, можно установить следующую схему:

а) Цутигумо -  собственно самостоятельное в этническом отно
шении племя или малайского происхождения (гипотеза Миакэ), 
или же неизвестного (свидетельство Хитати-фудоки);

б) Цутигумо -  общее название, данное древними японцами 
всем вообще инородческим племенам, жившим на их территории 
(гипотеза Кобаяси);

в) Цутигумо -  то же, что и последующие племена Кудзу, Саэ
ги (свидетельство Хитати-фудоки и предположение Кита);

г) Цутигумо -  то же, что и т. наз. Коробоккуру, о которых име
ются достаточные сведения в древних исторических памятниках 
(мысль Накада);

д) Цутигумо -  те же Эбису, причем к этому последнему утвер
ждению оказывается возможным придти двумя главными путями: 
через Коробоккуру при посредстве двух своеобразных уравнений: 
Цутигумо -  те же Коробоккуру (Накада), а Коробоккуру -  те же 
Эбису (Кида); или же через Саэги, посредством двух уравнений: 
Цутигумо -  те же Саэги (Хитати-фудоки), а Саэги -  те же Эбису 
(Кейко-ки).

Картина достаточно пестрая, чтобы можно было считать воп
рос хоть в какой-либо мере решенным. Выводы могут быть фор
мулированы таким образом: прежде всего еще неудовлетворите
лен сам материал, привлеченный к освещению вопроса; он или 
недостаточен, особенно археологический, или же не вполне осве
щен подсобными науками -  вроде этнографии; почти не затронут 
лингвистический материал, который может сыграть в решении 
вопроса о происхождении японцев вообще основную роль; и, на
конец, неустойчивы те данные, которые привносит сюда антропо-
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логия, несмотря на работы крупных авторитетов в этой области, 
вроде проф. Цубои. В настоящее время, при нынешнем состоянии 
материала, вопрос о Цутигумо следует считать не только не раз
решенным, но пока, пожалуй, и неразрешимым.

2. Коробоккуру

Вторым племенем, с которым нас сталкивает древнейшая история 
Японии, являются уже упомянутые Коробоккуру. Если в вопросе 
о Цутигумо первенствующую роль играют пока письменные ис
торические памятники, в отношении Коробоккуру больше всего 
сделано антропологией и, в частности, самим Цубои. Ряд исследо
ваний последнего, разбирающих вопрос о древнейших обитателях 
Японии, в связи с памятниками так наз. каменного века, устанав
ливает, с пока еще неопровержимой авторитетностью, факт при
сутствия на северном Хонсю и Хоккайдо, т. е. во всей северной 
половине японского архипелага, одного какого-то племени, кото
рое должно быть признано древнейшим из нам известных на тер
ритории Японии народностей. Это тождество древнейших обита
телей Хонсю и Хоккайдо усматривается из полного совпадения тех 
археологических и антропологических остатков, которые обнару
жены на этих двух островах. Цубои склонен видеть в этом племе
ни, может быть, истинных аборигенов Японии, настолько древни
ми кажутся ему все эти остатки.

Эти же археологические и антропологические данные, относи
мые к Коробоккуру, проливают некоторый свет и на их происхож
дение, впрочем, исключительно почти в отрицательном смысле: 
они заставляют нас думать, что племя это было и не японцами в 
собственном смысле этого слова, и не Айну, т. е. тем народом, ко
торый, как хорошо известно, жил приблизительно в тех же местах. 
Отождествить Коробоккуру с Айну или японцами препятствует 
именно несходство этих археологических и антропологических 
элементов. Поэтому, для того, чтобы разобраться в проблеме Ко
робоккуру положительным образом, приходиться обращаться уже 
к иным источникам, и таковыми японская наука хочет считать 
аинские предания. Японские исторические и мифологические па
мятники молчат в этом отношении, в то время как аинские сказа
ния дают ряд очень ценных и подробных указаний, проливающих 
значительный свет на жизнь, быт и нравы этого племени.

Аинские предания говорят о племени, жившем одновременно 
с самими Айну на Хоккайдо и бывшем по отношению к ним ино
родческим. Из совокупности свидетельств этих преданий и архе-
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ологических данных возможно даже перечислить ряд признаков 
этого племени. Жилищами для Коробоккуру служили, по-види- 
мому, землянки; орудия, бывшие у них в употреблении, изготов
лялись из камня и кости; они носили одежду с узкими рукавами и

понадевали узкие штаны; была распространена и татуировка 
крайней мере Айну уверяют, что они переняли обычай татуиров
ки именно от них; и, наконец, Коробоккуру умели изготовлять 
легкие переносные челноки, которыми очень умело владели на 
море, и которые с легкостью, в случае надобности, переносили по 
суше. Сначала Айну будто бы мирно уживались с ними рядом, 
потом же, под давлением более сильных Айну, Коробоккуру были 
оттеснены на север.

Эти аинские предания, касающиеся собственно острова Хок
кайдо, возможно распространить и на северную половину Хонсю, 
тем более, что эта территория была раньше их местожительством. 
При свете этих сказаний становятся более понятными и археоло
гические остатки в этой части Хонсю: курганы эти, долженствую
щие быть признаны очень древними, проще всего объясняются 
этими Коробоккуру, и отсутствие сведений о них в японской исто
рической традиции становится понятным, если предположить, что 
Коробоккуру должны быть древнее самих Айну, в свою очередь, 
как можно думать, являющихся древнее позднейших японцев.

В результате этих исследований оказалась выставленной гипо
теза, которой, по-видимому, суждено быть предметом больших 
споров и пререканий. Ряд элементов предполагаемого быта Коро
боккуру определенно указывает на их происхождение, сближая их 
с ныне существующим племенем, обладающим во многом теми 
же отличительными чертами. Это племя -  эскимосы, и они-то и 
считаются потомками, или правильнее сородичами древних Коро
боккуру. Аинские предания говорят об уходе этих последних на се
вер; нынешние эскимосы носят приблизительно такую же одеж
ду, как и Коробоккуру, также татуируются, а главное имеют такие 
же переносные лодки, как и те. При этом аинские сказания реши
тельно указывают еще на один признак, который не мог им не 
броситься в глаза благодаря своей противоположности с тем, что 
было у них самих: это -  безволосость Коробоккуру, и такое отсут
ствие волосяного покрова на лице также может служить факто
ром, сближающим их с эскимосами. Однако, при всей соблазни
тельности этой гипотезы, при всех многочисленных сходствах 
между этими двумя племенами, утверждать тождество древних 
Коробоккуру с нынешними эскимосами пока еще преждевремен
но, тем более, что противники этой гипотезы, с своей стороны,
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находят не мало и противопоказаний, само же сходство объясня
ют простым совпадением. Единственное, что считается прочным 
в пределах этой эскимосской гипотезы -  это то, что какая-то связь 
между этими двумя племенами все же существует, причем она 
толкуется двояко: либо нынешние эскимосы -  потомки смешан
ной расы, образовавшейся из древних Коробоккуру и еще какого- 
то племени, либо же и те, и другие принадлежат к разным ветвям 
какой-нибудь одной неизвестной нам древней народности.

Помимо этой гипотезы существует и уже упомянутое выше 
сближение этих Коробоккуру с самими Айну, рассматривающее 
их, как тех же Айну только под другим наименованием или же, во 
всяком случае -  как родственное им племя. Как бы то ни было, и в 
вопросе Коробоккуру, так и в проблеме Цутигумо, японская наука 
еще не вынесла никакого определенного и окончательного решения.

3. Эбису

Народ, именуемый таким образом, является и наиболее многочис
ленным, и наиболее очевидным этническим элементом в составе 
древнейшего населения Японии. Мы располагаем в настоящее вре
мя целым рядом надежных источников для его изучения.

Прежде всего у нас есть археологический материал, с большой 
долей вероятности относимый к этим Эбису. С другой стороны -  
японские исторические памятники полны упоминаниями о них. 
Начиная с первого столетия по Р. X. и вплоть до конца шестнад
цатого века японские исторические анналы повествуют об Эбису, 
главным образом, в связи с той упорной борьбой, которую япон
цам приходилось вести с этим сильным народом. Мы знаем и о 
различных походах против Эбису, и об административных мероп
риятиях по отношению к ним. История Эбису в связи с их столк
новениями с японцами может быть прослежена довольно точно в 
течение большого промежутка времени, причем все данные еди
ногласно заставляют думать о них, как об очень многочисленной 
и сильной народности, справиться с которой пришельцам -  япон
цам было далеко не просто. В сущности, значительная доля япон
ской истории первого тысячелетия, и даже больше, заполнена этой 
борьбой с Эбису, закончившейся уже в исходе шестнадцатого века 
окончательным усмирением их, уже ранее этого оттесненных с 
главного острова Хонсю на северный -  нынешний Хоккайдо. И 
затем, если признать правильным отожествление с Эбису нынеш
них Айну, проживающих на о. Хоккайдо, то перед исследователем 
окажется и живой этнический материал.
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Однако, и в этом вопросе существует разногласие, собственно 
не касающееся существа дела, т. е. факта существования с древних 
времен на территории Японии сильного инородческого племени, 
с которым пришлось долго и упорно бороться, и которое, по всей 
видимости, поселилось на этой территории гораздо раньше соб
ственно японцев, -  а главным образом характера самого названия 
Эбису, а также состава и происхождения их. Некоторые склонны 
считать иное название их -  Эдзо, собирательным, означающим 
вообще всех инородцев, с которыми пришлось японцам войти в 
соприкосновение в исторические времена; другие находят необхо
димым специально приурочивать это название к одному опреде
ленному инородческому племени, причем таковым скорее всего 
должно быть именно то, которое когда-то обитало на о. Эдзо, ны
нешнем Хоккайдо, переселилось оттуда на Хонсю, но потом пос
ле долгого сопротивления принуждено было вновь отойти на се
вер, причем его следует считать принадлежащим, может быть, 
даже к белой расе. В связи с первым предположением находится, 
между прочим, упомянутое выше отождествление Эбису с Коро- 
боккуру, даже с Цутигумо. Второе же хочет видеть в них самосто
ятельное племя предков нынешних Айну, заполняющих уже в 
очень небольшом числе Хоккайдо, цепь Курильских островов (Ти- 
сима) и отчасти Сахалин.

4. Кумасо
Если говоря о Коробоккуру и Эбису нам приходилось иметь дело 
преимущественно с севером японского архипелага, с Кумасо мы 
переходим в его южную часть, именно на о. Кюсю. Все имеющие
ся у нас исторические данные приурочивают это племя к этому 
острову. Кодзики говорит о «стране Кумасо» и относит ее к позд
нейшим провинциям Хюга, Осуми и Сацума. Исследования проф. 
Сигэно и Аоянаги присоединяют сюда еще и провинцию Хиго, так 
что устанавливается почти бесспорный факт местопребывания 
древних Кумасо именно в этой южной и центральной части Кюсю.

Упоминания о Кумасо восходят к мифологическому периоду 
японской истории: по-видимому, Кумасо столкнулись с японцами 
в первые же века жизни этих последних на территории нынешней 
Японии. С возобладанием историчности древнейших памятников 
становятся более точными и определенными свидетельства об 
этих Кумасо, причем они рисуются во многом сходными с север
ными Эбису, в смысле своей силы и упорства в сопротивлении 
японцам. Более или менее точные исторические указания на Кума-
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со можно приурочить к первому -  второму веку по Р.Х.; послед
ние же сведения о них теряются в третьем веке, когда после похо
дов и мероприятий царицы Дзингу они окончательно были при
ведены в покорность и, может быть, даже в значительной степени 
ассимилировались с господствующим племенем.

По вопросу о происхождении Кумасо существует пока всего 
только ряд предположений, в одинаковой степени вероятных. Ис
ходным пунктом здесь является лингвистика, с ее попытками оп
ределить так или иначе этимологию самого названия этого племе
ни. Эти попытки, в общем, идут в двух направлениях: объяснить г  ̂
слово Кумасо из японского языка, либо же из какого-нибудь друго- 173 
го, причем объектом таких этимологических толкований служит 
главным образом один морфологический элемент слова, именно 
комплекс «со», так как комплекс «кума» должен, будто бы, целиком 
объясняться из японского языка, где слово «кума» значит «мед
ведь». Это слово является, по мнению сторонников такой этимоло
гии, чем-то в роде определения, эпитета к последующему уже, в 
действительности, собственному имени «со», долженствующего 
рисовать нам дикую природу этого племени, их воинственность 
и свирепость, -  качества, которые древние японцы и отметили | 
этим эпитетом. Слово же «со» следует искать, по мнению проф. 
Нумада, в малайских наречиях, и он указывает при этом даже на 
одно племя, обитающее ныне на о. Борнео и именующее себя «со».
Вот эти со и являются, по мнению Нумада, тем же, что и древние 
японские Кумасо. Другие авторы поддерживают это предположе
ние, как, напр., проф Миакэ, который исходя, впрочем, и из антро
пологических данных, установленных Бэльцем, избегает столь ре
шительного указания на Борнео, но говорит вообще об островных 
группах Тихого океана, как о родине Кумасо. Эта, в широком смыс
ле этого слова, тихоокеанская или малайская гипотеза имеет много 
сторонников и находится, можно думать, на пути к полной победе.

Однако, еще со времен Мотоори1, стремились объяснить слово 
Кумасо и из японского языка, подставляя к комплексу «со» то один, 
то другой корень. Наряду с этим и происхождение их выводилось 
то из Кореи (гипотеза Абэ), то из Китая, в ближайшем смысле-  
из царства У, т. е. той местности, которая с давних пор была в са
мых тесных сношениях с Японией (гипотеза Имаидзуми). Основа
нием для этих двух гипотез служит, главным образом, общий факт 
близкого соприкосновения Кюсю с континентом Азии, в лице Ко-

1 М отоори Норинага -  знаменитый национальный ученый Японии 
XVIII в., историк, филолог и богослов.
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реи и Китая, и исторически установленные постоянные переселе
ния на острова японского архипелага континентальных этничес
ких элементов. Этот факт усматривается и из японских, и из ки
тайских, и из корейских исторических сочинений.

Как бы то ни было, если еще не ясен вполне вопрос о проис
хождении Кумасо, одно приходится считать прочно установлен
ным: племена эти совершенно отличны от последующих японцев. 
Это отличие доказывается и несходством археологических дан
ных, относящихся к обоим этим народностям, и этнографически
ми особенностями Кумасо, о которых можно судить на основании 
тех же японских исторических памятников: при повествовании о 
Кумасо эти памятники указывают на отличительные признаки их, 
отмечая между прочим искусство Кумасо в кустарном промысле, 
особенно в изделиях из бамбука, а также их особую ловкость и 
любовь к мимическим пляскам. Есть и лингвистические отличия, 
о которых можно лишь, впрочем, догадываться.

С другой стороны эта этническая самостоятельность Кумасо 
усматривается из истории взаимоотношений их с японцами. Ку
масо долгое время были или вполне независимым народом, или 
же в очень слабой зависимости от господствующего племени. 
Японцам пришлось вести с ними упорную борьбу, пока они, на
конец, либо ассимилировались, либо ослабели так, что не смогли 
эту борьбу продолжать. Все мероприятия японцев по отношению 
к Кумасо говорят о том, что они считали последних за инородцев; 
вся политика, обращенная к ним, и все учреждения, связанные с 
ними, носили именно такой характер, так что этническую незави
симость Кумасо от японцев следует считать несомненной. Даль
нейшее же еще нуждается в дополнительном исследовании.

5. Хаято

Вопрос о племени Хаято, с одной стороны, отличается достаточ
ной ясностью, с другой же -  запутан не меньше, чем и все пре
дыдущие. О Хаято мы имеем целый ряд точных исторических 
сведений, относящихся, однако, к более позднему времени и ка
сающихся преимущественно эпохи, когда они уже почти окон
чательно слились с японцами. Сведений о Хаято особенно много 
тогда, когда из них стала составляться некоторая часть царского 
конвоя; до этого же мы о них знаем очень мало. В исторические 
времена они жили на том же о. Кюсю, главным образом -  в про
винциях Осуми и Сацума, т. е. приблизительно там же, где и пре
дыдущие Кумасо. Это и дало повод к отожествлению их с этими
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последними -  гипотезе тем более вероятной, что, по странной 
особенности исторических упоминаний о том и другом племени, 
оба они никогда не встречаются рядом в одно и то же время, но 
наоборот: Хаято появляется лишь после того, как исчезают Ку- 
масо. В виду этого само собой возникает предположение, что Хая
то -  лишь позднейшее наименование тех же Кумасо, укрепив
шееся за ними после их окончательного усмирения в IV в., что 
подтверждается и общим смыслом того и другого названия: если 
слово «Кумасо» содержит в себе признаки дикости, мужества, то и 
«Хаято» может этимологизироваться сходным же образом, как 
«решительные, смело-проворные люди».

Однако, эта гипотеза имеет и сильных противников, которые 
не находят в выше приведенной аргументации особенной убеди
тельности. Собственно говоря, наибольшее значение имеет, ко
нечно, факт, наблюдаемый в истории, т. е. -  отсутствие одновре
менных указаний на Кумасо и Хаято, и появление Хаято на том же 
месте, сейчас же после того, как прекращаются упоминания о Ку
масо. Все же остальное должно почитаться лишь произвольными 
домыслами исследователей. С точки зрения этих противников, 
Хаято -  либо особое совершенно племя, несовпадающее ни с Ку
масо, ни с японцами, либо же одно из ветвей даже самого японс
кого племени. Сторонники этого последнего мнения находят с их 
точки зрения убедительное доказательство своей правоты в дан
ных японской мифологии, которое выводит Хаято от одного из 
божеств народной религии, -  синтоизма. Это само по себе очень 
серьезное обстоятельство требует, однако, еще больших исследо
ваний, в виду неразработанности с общей этнологической точки 
зрения проблем и содержания японской мифологии.

6. Идзумо

С племенем Идзумо мы переходим уже к тому, что может быть 
названо собственно японским народом. Все прочее, рассмотренное 
до сего времени, является как бы инородческим элементом в Япо
нии. Это -  японские инородцы, может быть аборигены, может 
быть также пришельцы, но, во всяком случае, японская история и 
мифологическая традиция смотрит на них как на чуждых себе, с 
кем приходится не только бороться и которых нужно покорять, но 
которых необходимо и ассимилировать. Племя Идзумо же -  одно 
из тех слагаемых, из которых с древнейших времен складывалось 
основное ядро народа-завоевателя, и которое само выступает в 
роли такого господствующего элемента.
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Племя это связано с территорией, впоследствии названной 
провинцией Идзумо. Это -  местности, расположенные на запад
ном побережье о. Хонсю почти на его южной конечности. По-ви
димому, провинция Идзумо была одним из древних центров это
го племени, которое отсюда распространялось по позднейшим 
областям Санъиндо и Санъёдо. Помимо этого, несомненно свое
го основного центра, племя Идзумо имело и свое другое средото
чие: в провинции Ямато -  центральной части южного Хонсю, так 
что общими пределами расселения этого племени в настоящее 
время считают все области между провинцией Этиго -  на север
ном Хонсю и провинцией Кии в его южной части.

Большинство исследователей полагают, что племя Идзумо яв
ляется пришельцем с материка Азии, в частности -  из Кореи. Ко
рейская гипотеза происхождения Идзумо в настоящее время и 
наиболее авторитетна, и наиболее логически построена. Для обос
нования ее существует целый ряд данных, принадлежащих к не
сомненно историческим фактам. До нас дошло то знаменитое «опи
сание провинции Идзумо» (Идзумо-фудоки)1, которое в свое время 
входило в общий цикл таких «фудоки» всех провинций древней 
Японии, и дошло в совершенно почти сохранившемся виде, так что 
сведения о быте и населении этой части Хонсю у нас достаточны.

Согласно показаниям этого источника племена, населявшие 
эту провинцию, в значительной части ведут свое происхождение 
из Кореи. Показание это вполне правдоподобно, так как нам из
вестно и из других источников, что между Идзумо, т. е. этой час
тью Хонсю и материком, т. е. Корейским полуостровом, с древней
ших времен происходили постоянные сношения. Близость гео
графическая облегчала взаимное проникновение и делало его поч
ти непрерывным. Кодзики и Нихонсёки постоянно указывают 
на такое переселение из Кореи в Идзумо, причем повествуют о ря
де вообще соприкосновений с этой частью азиатского континента. 
И мифологическая традиция подтверждает справедливость этих 
фактов, так как в ней определенно признается связь с Кореей даже 
в так называемую «эпоху богов». Мифология повествует о божест
ве культа Синто -  Сусано-о, брате богини Аматерасу -  главного 
божества солнечного культа, который был изгнан советом богов 
за свои проступки именно в Корею. И не только это повествова
ние, -  целый ряд мифов рисует эту постоянную связь с Кореей. 
Поэтому свидетельство Идзумо-фудоки находит себе опору и в 
истории, и в мифологии.

1 Памятник VIII в. по Р.Х.
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При этом сюда же можно присоединить и несколько дополни
тельных соображений, имеющих непосредственное касание уже к 
последующим временам: на протяжении всей последующей исто
рии Японии мы наблюдаем постоянную иммиграцию этнических 
элементов Корейского полуострова именно в провинцию Идзумо. 
Из крупных, особо отмеченных фактов этого рода можно указать 
на переселение в Идзумо рода, предводимого Аме-но-хибоко, как 
стал называться в Японии этот родовой старейшина1. Поэтому, и 
по историческим и по мифологическим основаниям гипотеза о 
корейском происхождении племени Идзумо может считаться наи
более вероятной.

Однако, решение вопроса в пользу Кореи, в сущности говоря, 
еще не вполне исчерпывает все содержание проблемы. Утверждать 
корейское происхождение населения Идзумо еще не значит опре
делить точно его антропологический облик. Дело в том, что Корея 
была ареной непрерывных этнических передвижений и разнооб
разие ее этнического состава не всегда даже может быть определе
но с достоверностью. В разное время своего исторического сущест
вования территория Кореи заполнялась различными пришлыми 
элементами, которых через некоторое время сменяли новые вол
ны пришельцев; в разных частях полуострова, даже в одну и ту же 
историческую эпоху, мы неоднократно застаем разноплеменное 
население. Поэтому корейская гипотеза в вопросе племени Идзу
мо еще далеко не устанавливает его точный этнический облик. 
Вопрос и здесь требует еще дополнительных исследований и до 
сих пор окончательно выясненным считаться не может. Очередь 
за изучением Кореи, за результатами исследования ее племенно
го состава, -  а затем за сравнительной мифологией и этнографией. 
Материал достаточен и доступен и, по-видимому, последнего сло
ва в этой области ждать придется недолго.

7. Тэнсон

В сущности говоря, слово «Тэнсон» не имеет значения соб
ственного имени, но прилагается, как эпитет, к тому племени, ко
торое принято считать подлинным ядром японской нации. «Тэн
сон» -  буквально означает «потомки неба»2, и этим именем обо-

1 По показанию Нихонсёки и это переселение имело место в правле
ние Суйнин (29 г. до Р. X. -  71 г. по Р. X .): но Харима-фудоки Аме-но- 
хибоко переселился еще в «эпоху богов».

2 Ближайшим образом слово «Тэнсон» относится к божеству Нини-
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значались те племена, которые занимали западно-центральную 
часть острова Хонсю, главным образом провинцию Ямато и отча
сти Ямасиро, и оттуда распространяли свое этническое и полити
ческое влияние во все стороны Японии. С этим племенем связана 
большая часть мифологии, о нем повествует история, рассматри
вающая все прочее, как инородцев, и оно-то и является основным 
носителем всего исторического процесса. Рядом с ним можно по
ставить только предыдущее племя Идзумо, все же остальные на
родности оказываются неизменно в положении отсталых, оттес
няемых, ассимилируемых или уничтожаемых. Мифология Япо
нии -  прежде всего мифология этих «потомков небес», и древняя 
история ведется от их же лица. Кто бы ни были эти Тэнсон, их, по- 
видимому, следует рассматривать как основной элемент собствен
но японского племени -  так называемого «племени Ямато».

Вопрос о происхождении Тэнсон по этой причине приобрета
ет особый смысл: он оказывается имеющим не только этническое, 
но для японцев, -  в значительной степени, -  и политическое зна
чение. Будучи совершенно ясным мифологически, он в то же вре
мя так же темен этнографически, как и все то, что касается прочих 
этнических элементов Японии. Мифология считает это племя 
потомками божеств, знает его прародину, которую называют «Та- 
камагахара» -  равниной высокого неба; видит в Японии, так ска
зать, удел, землю, уготованную специально для этого племени, 
предназначенную для его расселения. Но где эта прародина, и из 
каких мест явились эти «потомки небес», с какими народностями 
они связаны в племенном отношении, -  все эти вопросы все еще 
остаются уделом более или менее удачных гипотез.

Проф. Иноуэ является ярким сторонником гипотезы тихо
океанского происхождения Тэнсон, относя их, таким образом, к 
малайской расе. Основанием для него в этом случае служат те эле
менты в мифологии Тэнсон, которые, по его мнению, очень близ
ки к обычным малайским мифологическим построениям и идеям. 
Такова, как он думает, идея о двух космических началах -  мифоло
гический дуализм света и тьмы, который очень, будто бы, харак
терен для малайского мира и отражается в то же время в мифах 
Тэнсон. Налицо, думают Иноуэ и другие представители того же 
мнения, и ряд сходств чисто этнографического характера, -  в об
ласти нравов и обычаев. Затем, будто бы, можно проследить в язы-

ги и его преемникам по управлению данной ему в удел небесными бога
ми, Японией. Отсюда весь народ стал обозначаться как «племя потомков 
небес».
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ке Тэнсон, т. е. японском, целый ряд малайских элементов, в осо
бенности в собственных наименованиях. И даже антропологичес
кие данные говорят о том же родстве. При этом оживает вновь ги
потеза Борнео, как населенном племенами, будто бы, очень близ
кими японцам.

Однако, как водится, у этой гипотезы находятся авторитетные 
противники, ссылающиеся, главным образом, на то, что все эти 
несомненные сходства и сближения могут быть простым совпаде
нием и не должны обязательно свидетельствовать о несомненном 
этническом родстве. Наличность очевидных малайских элементов г  ̂
в языке может объясняться также и тем, что в язык Тэнсон эти эле- 179
менты вошли из языка других племен, с которыми Тэнсон при- I__ ,
шлось встретиться, и которые были малайского происхождения.
Не всегда победители навязывают свой язык побежденным; бы
вает и обратное: иногда часть языкового материала побежденных 
внедряется в состав языка победителей. Так могло быть и в данном 
случае. Что же касается мифологии, то -  возражают противники 
этой гипотезы -  в настоящее время то, что мы имеем в мифоло
гических сводах, настолько позднего происхождения, что анализ 
его и точное определение того, что следует отнести к племени I 
Тэнсон и что -  к Идзумо, почти совершенно невозможны. На
столько слились в этих сводах обе эти мифологические традиции.

Само собою разумеется, наряду с тихоокеанской существует и 
корейская гипотеза Тэнсон. Выведение этого племени из Кореи, 
конечно, вполне допустимо, но почти исключительно по сообра
жениям общего характера, и определенных точных данных для нее 
пока еще нет. Оно базируется, главным образом, на наличности 
постоянного с древнейших времен перехода народностей из Кореи 
на японские острова, т. е. на том же, что служит одним из основа
ний и для корейского происхождения Идзумо. Встречаются и дру
гие предположения -  вплоть до арийской гипотезы, но они все и 
мало авторитетны, и мало развиты.

Племя Тэнсон уже в древнейшие времена было в самых тесных 
сношениях с другим «японским» племенем -  Идзумо. Один из 
наиболее компетентных знатоков истории Дальнего Востока -  
проф. Сиратори установил положительным образом тот факт, что 
оба эти племени уже в доисторические времена объединились в 
единый этнографический комплекс и в дальнейшем выступают 
уже совершенно нераздельно. В первые же моменты японской ис
тории мы не встречаем уже противопоставления этих двух племен 
друг другу, наоборот: они всегда совместно противополагаются 
«инородцам» -  т. е. прочим народностям древней Японии. Это
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обстоятельство заставило того же Сиратори, как, впрочем, и мно
гих других, поставить даже вопрос об их полной идентичности. 
Вопрос этот несомненно вполне закономерен и возможно, что 
ближайшее же исследование поставит его уже на вполне твердую 
почву. Сиратори при этом склоняется в проблеме происхождения 
и Тэнсон, и Идзумо не столько в сторону чисто корейской гипо
тезы, сколько в сторону урало-алтайской расы вообще и, исходя 
из данных языка, видит в основном ядре японской нации отрасль 
урало-алтайской группы.

Такова картина этнического состава древней Японии. Разумеет
ся, этнические пополнения не закончились с доисторическим пе
риодом, они имели место и в хорошо известные нам времена. Вся 
японская история постоянно отмечает эти переселения с материка, 
то из Кореи, то из Китая. Происходившие спорадически в Азии 
движения народностей всегда вызывали прилив новых волн пере
селенцев, бывавшие как в Китае, так и в Корее многочисленные по
литические неурядицы точно также давали новые притоки эмиг
рантов, направляющихся в Японию. За время своего исторического 
существования Япония впитала в себя многочисленные этнические 
элементы континента и успела удачно растворить их в своей основ
ной массе. Они оставили прочные и ясные следы и в антропологии, 
и в этнографии, и в языке, оказали большое влияние на развитие 
технической культуры, просвещения и политического строя. Сло
вом, роль выходцев из Азии в Японию настолько велика во всех 
отношениях, что почти не поддается исчерпывающему учету.

Из всего вышеприведенного явствует насколько неясен еще 
вопрос о составе и происхождении японского народа, столь важ
ный для понимания всего хода исторического процесса. Мы уз
наем лишь только названия отдельных племен, обитавших на 
территории японских островов, но о их сущности, их племенном 
облике, их первоначальном происхождении сказать что-либо 
окончательное -  не в состоянии. Все сводится к более или менее 
удачным гипотезам, которые ждут своего дальнейшего обосно
вания и проверки.

С некоторой ясностью и определенностью могут быть установ
лены всего только нижеследующие немногие положения:

а) Первоначальное население Японии не было однородным, но 
по своему составу делилось на несколько отличных друг от друга 
этнических групп. Можно думать, что встречающиеся в древней
ших источниках имена Цутигумо, Коробоккуру, Эбису, Кумасо, 
Хаято, Идзумо и Тэнсон являются названиями этих групп, причем 
вопрос об их частичной идентификации остается еще открытым.
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б) Среди этих разнородных этнических групп необходимо ис
кать наличность элементов, родственных, с одной стороны, расе 
малайской, с другой -  монгольской. Наличность теплого течения 
Куросиво и вообще удобств морского сообщения с тихоокеанским 
островным миром делает легкой возможность проникновения в 
Японию с юга, географическая же близость Азии, в частности Ко
рейского полуострова, облегчает проникновение на японские ос
трова этнических элементов континента.

в) Основным ядром позднейшей исторической японской на
ции послужили два племени: Тэнсон и Идзумо, из которых пер- 
венствующую роль играло первое племя. Слияние ИХ ДОЛЖНО быть 181 
отнесено еще к доисторической эпохе. I__,

г) Все прочие народности Японии либо были оттеснены на север, 
либо, ассимилировавшись, вошли в состав японской нации; либо 
же совершенно исчезли путем естественного вымирания. Вероят
ными остатками одного из них представляются современные Айну.

д) Современный японский народ является агрегатом различных 
этнических элементов, постоянно пополняемым новыми прито
ками со стороны Азии, главным образом, -  Китая и Кореи.

ОСНОВНЫЕ ГРАНИ ЯПОНСКОЙ ИСТОРИИ

Второй проблемой, выяснение которой должно предварять 
историческое исследование в собственном смысле этого слова, яв
ляется вопрос о гранях исторического существования Японии. С 
какого момента японский народ стал жить исторической жизнью, 
и до какого пункта во времени возможно историческое изучение 
этой жизни, если оно хочет оставаться научным? Этот кардиналь
ный вопрос для истории всякого народа имеет не меньшее значе
ние и для японцев. Тем более, что в связи с ним стоит вопрос и о 
том, к чему в Японии прилагать понятие «историчности» и что 
следует считать «доисторическим»?

Этот предварительный вопрос принципиального характера, с 
одной стороны, как будто бы, и легко разрешим, с другой же -  по
чти неустановим в твердых, устойчивых рамках. Считается обыч
но, что наличность уже в достаточной степени развитой культу
ры обусловливает факт историчности народа -  носителя ее. Наро
ды, не знающие истории в собственном смысле этого слова, при
надлежат или к первобытным, или же близки к ним. Необходима 
сравнительно высоко развитая культура и вещественные следы ее, 
могущие быть объектом исследования.
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И тем не менее, этот критерий не в состоянии служить вполне 
надежным и единственным орудием для определения начальной 
грани истории какого-нибудь народа. Провести резкую отчетли
вую грань между исторической и доисторической фазой жизни на
рода почти совершенно немыслимо. Это невозможно и по прин
ципиальным основаниям: развитие культуры представляет еди
ный текучий процесс, каждый момент которого и обусловлен, и 
неразрывно связан с предшествующим, -  так и по соображениям 
материала: многие виды надежных исторических памятников от
носятся часто ко временам уже довольно поздней истории, так что 
не только доисторический период, но и ранняя история нередко 
сливаются в одно общее неопределенное целое.

Так это случается почти по отношению к каждому древнему 
народу, так оно обстоит и в деле определения граней истории япон
ской нации. Неопределенность критерия в виде сравнительно вы
соко развитой культуры обнаруживается даже в приложении к са
мому уже, казалось бы, достоверному и надежному признаку -  
письменности. Факт письменности у какого-нибудь народа уже 
сам по себе, даже независимо от возможности, благодаря этому, 
появления письменных исторических памятников, свидетельству
ет о том, что народ уже вышел из рамок «первобытного» существо
вания. И все-таки он не может повести к исчерпывающему уста
новлению исторических граней. Нам известно, что письменнос
тью в Японии стали пользоваться во времена царя Одзин, т. е. по 
традиционному летоисчислению -  во второй половине III в. по 
Р. X., однако это еще не означает, что письменность не существо
вала и раньше. Сношения с Кореей и материком вообще, сущест
вовавшие издавна и в так называемую «доисторическую» эпоху, 
должны были обусловить проникновение письменности гораздо 
раньше указываемого времени. Следовательно, историческое су
ществование японского народа, поскольку оно доказывается нали
чием письменности, необходимо отодвинуть еще несколько назад. 
Затем, первые письменные памятники вроде историко-мифологи
ческих сводов Кодзики и Нихонсёки относятся к началу VIII в. по 
Р. X. и служат главными источниками для суждений о начальной 
японской истории. Однако, считать историчность Японии проч
ной только со времени появления их -  по крайней мере, неос
торожно. Наличность в Кодзики и Нихонсёки элементов несом
ненно древнего происхождения -  вроде введенных в их текст древ
нейших поэтических произведений, иногда почти первобытных 
песен, сохранившиеся в виде записей, помещенных в другом пись
менном историческом памятнике древней Японии -  сборнике Эн-
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ги-сики, относящемся к X в., древние молитвословия культа Син
то1, -  возводят несомненную историчность японского народа к 
эпохе, гораздо более ранней, чем время появления Кодзики и Ни- 
хонсёки. Рамки историчности несомненно должны быть раздви
нуты в сторону прошлого, и искать начало исторического сущест
вования японцев приходится в более глубокой древности.

В виду этого, в приложении к японской истории фактор пись
менности, как определитель историчности, оказывается чрезвы
чайно условным. Для нас несомненно, во-первых, существование 
письменности до момента появления точных сведений об этом, 
т.е. до конца III в. по Р. X. Однако, даже и при этом, появление пер
вых письменных памятников относится только к началу VIII в., 
значит, если исходить из факта появления самих письменных до
кументов, то историю Японии следовало бы начать только с это
го времени. Но этому препятствуют те древнейшие произведения 
народного творчества, как поэтического, так и религиозного ха
рактера, которые вошли в состав первых письменных памятников. 
Если же присоединить сюда те сведения, которые дают нам науки 
вспомогательного для истории значения, т. е. археология и этног
рафия, то основывать свое суждение об историческом периоде 
Японии только на основании данных одной письменности ока
жется совершенно неправильным. Историческая фаза жизни 
японского народа началась гораздо ранее и VHI-ro века, т. е. мо
мента появления первых Письменных документов, и Ш-го века, 
когда мы с большой долей вероятия можем предполагать несом
ненную наличность уже распространенной и употребляемой офи
циально системы письменности.

Отсюда мы подходим уже вплотную к самой проблеме граней 
японского исторического процесса. Проблема эта имеет двойное 
содержание, причем каждая часть ее, в свою очередь, распадается 
на два отдельных плана. Вопрос ставится сначала в смысле опреде
ления двух «концов» истории: пункта начального и пункта конеч
ного. Требуется определить начало истории и ее «конец». Иначе 
говоря, следует с самого же начала произвести ограничительный 
раздел всего того, что мы имеем в качестве материала; отделить то, 
что следует отнести к доисторическому, с другой же стороны -  то, 
что оказывается пока еще вне рамок научно-исторического изуче
ния. Первое -  отдать пока ведению доисторической археологии и

1 Синто или в европеизированной форме -  «Синтоизм» -  нацио
нальная система мировоззрения японцев, основанная на мифологичес
ком материале и превращенная впоследствии в подобие религии.
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антропологии, второе -  отнести к новейшему периоду, который 
еще течет и не доступен научно историческому обозрению. Таково 
основное содержание этой проблемы основных исторических гра
ней; но, в виду того, что весь исторический процесс протекает, так 
сказать, в двух планах -  временном и пространственном, то, само 
собою, вопросы о начале и конце истории приобретают двойное 
значение. Какой момент во времени следует считать начальным 
для истории, и какой, до поры до времени, конечным? И в виду то
го, что вопрос о начальном моменте неотделим от «события», от 
самого исторического факта, как неотделим от него, разумеется, и 
конечный момент; в виду того, что, с другой стороны, всякое собы
тие теснейшим образом связано с территорией, -  одновременно с 
вопросом «когда», ставится вопрос и «где», и таким образом пол
ная формулировка проблемы исторических граней сводится к сле
дующему: какое событие в жизни японского народа следует счи
тать начальным в смысле его несомненной историчности, к какому 
моменту во времени оно должно быть приурочено и с какой тер
риторией оно должно быть связано; с другой же стороны -  в каком 
событии усматривать последний заключительный факт истори
ческого бытия Японии, доступного научно-историческому иссле
дованию, с каким моментом его сопоставить и к какой территории 
приурочить?

Само собой разумеется, что все то, что может быть сказано по 
атому поводу в настоящее время, не может считаться окончатель
ным, как в ту, так и в другую сторону проблемы. Не говоря уже о 
том, что конечный момент подлежит постоянному перемещению 
в связи с уходом в «историю» ряда элементов современности; что 
то, что представляется для нас в настоящее время заключительной 
исторической эпохой, -  для последующих исследователей будет 
всего только одним из звеньев общей цепи периодов, эпох и т. п.; 
даже самый начальный момент истории, т. е. как будто бы нечто 
устойчивое, коль скоро оно определено, и тот постоянно передви
гается. Такое передвижение можете усматриваться и в смысле вре
менном, и в пространственном.

Относительно той же Японии мы наблюдаем случаи довольно 
значительного отодвигания начала истории в глубь веков, сравни
тельно с прежде принятой исходной точкой. Увеличивающиеся 
знания, привлечение новых областей исследования -  в виде дан
ных вспомогательных исторических наук, вроде археологии, пер
вобытной истории, этнографии и т. п., а равным образом и улуч
шение собственно исторического исследования, прогресс самой 
исторической науки могут вызвать необходимость отнести начало
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истории к гораздо более отдаленным, сравнительно с установлен
ным дотоле, временам. Возможно и обратное: обнаружение недос
товерности какого-либо исторического памятника, крушение на
учных гипотез, служивших опорою для исторических построений, 
может заставить историков приблизить начальный момент к на
шему времени, поставив все принятое доселе под знак вопроса, 
или же отвергнув его историческую значимость совершенно.

Равным образом, и в пространственном плане диапазон пер
воначальной исторической актуальности народа может быть то 
суживаем, то расширяем, даже при неподвижности самого момен- г 
та действия. Относительно Японии это связано самым тесным 185
образом с проблемой самого субъекта этой исторической актуаль- I __,
ности, т. е. с проблемой японской нации, в смысле ее состава и 
происхождения. Вопрос «кто» предопределяет вопрос «где». Ска
зать, кто действовал на заре японской истории, значит предуказать 
ответ на вопрос, где это действие могло иметь место. Увеличение 
или уменьшение размеров самого носителя истории повлекает за 
собою соответствующие изменения и в определении границ тер
ритории первоначальной истории. Тем более же эти границы из
меняются при передвиганий самого момента начала исторической | 
жизни. Вопрос о территории, где началась история, зависит и от 
этнического определения самого субъекта истории и от установ
ления момента первого действительно исторического события.

1. Временные грани японской истории

А. Начальный момент истории

Вопрос о начальном моменте исторической жизни японского на
рода определяется двумя координатами: какое событие следует 
считать безусловно историческим, т. е. что является первым бес
спорно историческим фактом в жизни Японии -  такова первая 
координата; в какой хронологический момент оно имело место -  
такова вторая координата. Проблема распадается на две части: 
фактическую и хронологическую, -  конечно, неотделимые друг от 
друга по существу, но могущие быть рассматриваемы, с точки зре
ния методологического удобства, каждая в отдельности.

По первому вопросу, обстановка, в которой приходится дейст
вовать современному исследователю, отличается ярко выражен
ным двойственным характером. С одной стороны, мы имеем перед 
собою историческую традицию, достаточно утвердившуюся, об
щепринятую и занимающую уже определенное место в самом

Н.И.Конрад. Япония. Народ и государство
12 Зак. 218



историческом мировоззрении японцев, с другой -  ряд сомнении, 
колебаний, догадок, -  часто очень остроумных, часто очень веро
ятных, иногда серьезно обоснованных, но никогда не имеющих 
законоустанавливающей силы. И между Сциллой традиции, уже 
теперь почти явно, с точки зрения точной науки, несостоятельной, 
и Харибдой исторической гиперкритики приходится лавировать 
нынешнему историку, желающему быть вполне честным в своих 
исторических построениях, касающихся древней Японии. Истори
ческая традиция, господствующая и по сие время, особенно в ши
роких кругах японской жизни и науки, сводится к признанию пер
вым действительно историческим событием Японии деятельности 
первого «земного» властителя Японии -  Дзимму1, как его назвали 
впоследствии. До него действовали боги, -  или небесные, или зем
ные. Семь поколений небесных богов и пять поколений земных 
предшествовали веку Дзимму, и их деятельность должна почи
таться не принадлежащей собственно истории японской земли и 
ее народонаселения. Лишь с Дзимму начинают развертываться 
события, которые можно считать историческими фактами. Собы
тия эти, покрывающиеся почти полностью деятельностью самого 
Дзимму, сводятся, главным образом, к факту перехода его самого 
с руководимым им племенем -  народом с о. Кюсю на о. Хонсю, или 
точнее: из провинции Хюга на юго-востоке Кюсю -  в провинцию 
Ямато, в южно-центральном Хонсю. Это переселение для Дзимму 
явилось результатом его желания или объективной необходимос
ти привести в состояние полного подчинения те народности, кото
рые обитали в те времена на «Востоке» -  по терминологии древней 
японской истории, т. е. на северо-восток от Кюсю, ближайшим же 
образом -  на Хонсю, в его указанных частях. Именно эти военные 
мероприятия и имеет, главным образом, в виду повествование о 
Дзимму. Помимо этого затрагиваются и некоторые подробности 
его мирной деятельности, -  вроде постройки святилища для хра
нения в нем, между прочим, трех «священных предметов» япон
ского государства, так назыв. «Сансю-но-дзинки» -  в позднейшей 
терминологии, т. е. металлического зеркала, меча и «изогнутой» 
яшмы. Эти «священные предметы» являются и поныне эмблема
ми государственной власти, символами божественного происхож
дения императорского дома и его наследственного могущества, 
преемственно-восходящего к самому центральному божеству ре
лигии Синто -  богине Аматэрасу, именно эти три «предмета» пе-

1 Дзимму -  китаизированное имя, официальное титулование, данное 
ему впоследствии: его мифологическое имя -  Каму-ямато-ивара-хико.
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редавшей, как эмблему власти, своему внуку -  богу Ниниги, при 
вручении ему всего государства. Повествование касается и таких 
фактов, как женитьба Дзимму или устроение им своей резиденции 
в одном постоянном пункте -  Касивара у горы Унеби-яма.

К этому, в сущности, и сводится весь цикл этих первых, соглас
но традиции, исторических событий Японии. До Дзимму тянется 
«век богов», с Дзимму начинается земная история японского наро
да, и его деятельность уже настолько прочный исторический факт, 
что с нее именно и возможно начинать построение истории Японии.

Происхождением своим эта традиция обязана, конечно, значе- 
нию и обаянию Кодзики и Нихонсёки. И в том и другом произве- 187
дении существует начальный отдел «Ками-но-ё» (век богов), п о - ___,
вествующий о «небесной истории Японии», и именно с Дзимму 
оба они начинают «земную историю». Кодзики и Нихонсёки озна
чают для японцев нечто гораздо большее, чем простые историчес
кие памятники; это -  своды мифологических сказаний; это -  хра
нилище сокровищ национальной религии Синто, зеркало исконной 
идеологической традиции древней Японии. Значение их, дейст
вительно, неоцененно для любого исследования древней Японии 
и для надлежащего понимания многих сторон последующей и | 
даже современной нам культуры. Поэтому обаяние Кодзики и 
Нихонсёки необычайно велико, и естественно, что и история не 
преминула заимствовать от них свои положения, касающиеся воп
роса о начале исторического существования японского народа, т. е. 
того, о чем они преимущественно и говорят.

Сила этой традиции, восходящей, таким образом, к Кодзики и 
Нихонсёки, сказывается на протяжении всего существования япон
ской историографии и японской исторической науки. Уже в эпоху 
Нара, т. е. в VIII столетии по Р. X., когда и появились оба выше
названных памятника, отдел «век богов» понимали, как повест
вующий о доисторическом существовании Японии и смотрели на 
деятельность Дзимму, как на начало собственной истории. Той же 
точки зрения держится и автор большого свода исторических ма
териалов, вышедших, как полагают, в 892 г. под названием «Руй- 
дзю-кокуси» -  известный «канцлер» Сугавара Митидзанэ, помес
тив материалы из «века богов» в отделе «религия», согласно его 
классификации всех материалов по их качествам и содержанию.
В эпоху власти дома Токугава, т. е. в течение XVII, XVIII и первой 
половины XIX в. думали точно так же, и наиболее авторитетные 
историки этого времени полагают начало истории в той же дея
тельности Дзимму. Так поступает известный историографический 
памятник Японии, созданный стараниями одного из тех же То-
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кугава -  Мито’ского князя Токугава Мицукуни и вышедший в свет 
около 1709 г., под названием «Дайнихон-си» -  История великой 
Японии. С этой традицией японская историческая наука вступила 
и в новый период японской исторической жизни -  в эпоху Мэй- 
дзи, т. е. ту, которая, начавшись в 1868 г., привела Японию в самое 
живое соприкосновение и взаимодействие со всем остальным 
культурным миром. В наше время эта традиция не только про
должает официально поддерживаться, но не колеблется особенно 
значительно и учеными историками новой школы. Можно указать 
ряд фактов, когда попытки ее опровергнуть наталкивались на 
враждебное отношение даже в среде самих ученых.

Тем не менее попытки выйти из рамок этой традиции и всту
пить на путь иного отношения к ранней японской истории наблю
дались и в дореформенной Японии, имеют место они и сейчас. 
Еще в эпоху тех же Токугава, когда традиция эта была вновь ут
верждена и укреплена трудом Мицукуни, вскоре же после окон
чания его, около 1716 г., другой не менее известный национальный 
ученый и государственный деятель, сподвижник IV-ro Сёгуна -  
Иэнобу, Араи Хакусэки пишет свой «Курс древней истории» -  
«Коси-цу», где пытается отнести начало собственно истории ко 
временам, гораздо более ранним, чем эпоха Дзимму. Хакусэки хо
чет видеть в отделах Кодзики и Нихонсёки, посвященных «веку 
богов», такие же элементы чисто исторического повествования, 
как и в последующих отделах тех же сочинений, утверждая, что во 
всех сказаниях этого «века богов» следует видеть повесть не о бо
гах, но о людях. Он указывает, что все эти сказания должны быть 
истолкованы в аллегорическом смысле, и там, где мы видим пред 
собою как будто бы чистый миф, на самом деле, рассказ о великих 
людях древности и о их деятельности. Такой своеобразный «эвге- 
меризм» на почве Японии, впрочем, не имел большого значения: 
его влияние ограничилось лишь пределами школы, идущей вслед 
за самим Хакусэки, и современная научная критика, так же подвер
гающая сомнению обычную традицию, как и он, все же не нахо
дит в его работе сколько-нибудь устойчивых доводов, могущих 
повлиять на положительное решение в принятом именно им на
правлении. Приемы исторической критики Хакусэки и своеобраз
ны, и мало научны. Он совершенно не считался с мифологией и 
не хотел знать про возможность сравнительного изучения мифов 
и обнаружения этим путем в самих древних памятниках различ
ных напластований определенно мифологического характера. Ха
кусэки хотел быть сверх-историком, но, не владея исторической 
методологией, в приемах своего исследования был, главным обра-
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зом, филологом, так что нынешняя японская историческая крити
ка, работая сама над той же проблемой, не может принимать по
строений и доводов смелого токугавского новатора.

В новой Японии нет недостатка в попытках переоценки уста
новившейся исторической традиции, причем обычно идут в двух 
направлениях: с одной стороны, подвергают более строгому и си
стематическому исследованию сами древние исторические памят
ники -  и в первую очередь те же Кодзики и Нихонсёки, стараясь 
проникнуть в характер тех элементов, из которых эти памятники 
образованы, и снять при этом мифологический покров с того, что г  ̂
этим покровом только окутано, но само по себе мифологии не 189
представляет; с другой же стороны, -  ищут опорных точек в иссле- I_^
дованиях тех же памятников, где-нибудь вне их, стремясь найти 
подтверждение или опровержение их в иных областях, могущих 
служить целям истории: так привлекаются и археология, и перво
бытная культура, и этнография, и даже сравнительная мифология. 
Работа в настоящее время ведется довольно энергично, и многое 
уже сделано, хотя бы для того, чтобы серьезно поколебать обыч
ную традицию и противопоставить ей нечто уже более надежное 
в историческом смысле. І

В результате общей работы, очень, конечно, разнообразной и 
противоречивой в своих отдельных моментах, совершенно явст
венно определилось, что выделение из всего повествования о древ
ней Японии, которое мы имеем в Кодзики и Нихонсёки, а затем и 
в дальнейшей историографии, момента деятельности Дзимму, как 
определенно «исторического» -  совершенно ни на чем не основа
но в научном смысле этого слова. Если ближе всмотреться в самый 
характер повествования о нем и сопоставить его с тем, что наблю
дается в отделе «века богов», то ощутительной разницы не окажет
ся. Характер повествования, самый тон его, стилистический коло
рит, композиционные особенности, -  все это определенно связы
вает главу о Дзимму со всем предыдущим в одно очень родствен
ное по своему содержанию целое. Затем, если обратиться к той 
историко-культурной схеме, на которой строится повествование 
о «веке богов» и о периоде Дзимму, то и тут обозначится полное 
совпадение в первом и втором случае: те же принципы родового 
быта, те же основы авторитарной культуры в духе патриархально
го строя, и, наконец, что очень характерно -  тот же доминирую
щий принцип единства политики и религии, тождество социаль
ной связи с связью культовой, который имеет такое огромное зна
чение и в дальнейшей истории Японии, став основой своеобраз
ного легитимизма и приведя к созданию особой теории существа
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верховной власти в государстве. И действительной историчнос
ти -  в смысле твердо установленных фактов -  в главе о Дзимму 
также мало, как и в предыдущих главах этих исторических сводов. 
На это уже давно указано японскими историками, и гораздо пра
вильнее видеть во всех фактах деятельности Дзимму всего только 
отражения таких же общих этнических сдвигов, которые могут 
отыскаться -  и несомненно отыщутся -  и в «веке богов».

Впрочем, это относится не только к повествованию о Дзимму: 
и последующие главы Кодзики и Нихонсёки также мало отличаются 
от «века богов» в вышеупомянутом смысле. Если и есть в чем-либо 
различие, то разве в наличии больших «земных» подробностей, 
сущность же в самом характере рассказа и подкрепляющей его из
нутри культурно-исторической схемы -  остается одной и той же. 
Поэтому, в практике современного исследования вопроса гораздо 
правильнее и, уже во всяком случае, осторожнее будет придержи
ваться метода органического связывания целого ряда глав Кодзики 
и Нихонсёки, начиная с Дзимму, с отделом «века богов». И при этом 
изучать этот объединенный комплекс с двух сторон, исходя из раз
ных по содержанию предпосылок: смотреть и на ту и на другую 
часть только как на мифологию, стараясь вскрыть сущность ми
фологических элементов «века богов» и их дальнейшее действие 
в повествовании о Дзимму и его преемниках, т. е. включая методо
логически и эту последнюю эпоху в мифологию; или же наоборот: 
идти по пути историческому, восходя постепенно от Дзимму и его 
наследников к повествованиям о богах и оценивая эти последние 
с исторической точки зрения, т. е. включить с методологической 
точки зрения в зону истории и «век богов». Оба памятника и могут 
быть, и должны быть исследованы по двум этим линиям, и следует 
думать, что японской науке не придется слишком долго ждать ав
торитетных разъяснений и в той, и в другой области.

Однако, совершенно необходим и теоретически, и в большом 
применении в настоящее время и фактически еще один прием ус
тановки первого исторического факта в Японии: это -  привлече
ние исторических свидетельств из литературы соседних стран. 
В этом отношении японские историки поставлены в условия пол
нейшей возможности работы рядом в Китае, -  стране, с которой 
Япония так тесно связана и исторически, и культурно, с давних пор 
существовала и энергично развивалась историография -  и офици
ального характера, в виде известных династийных историй, фик
сирующих жизнь, установления и всю картину культуры каждой 
из многочисленных династий, правивших в Китае, и характера ра
бот частных историков, вроде хотя бы знаменитого труда Сыма
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Цяня -  «Исторические записки» (Ши-цзи); с другой стороны и Ко
рея -  верная ученица Китая, и его усердная подражательница во 
всем, неустанно культивировала такую историографию и у себя, 
и хотя очень древних исторических работ Кореи, т. е. как раз наи
более важных для нас, в виду особой близости древней Кореи к 
древнейшей Японии, -  и не осталось, все же и то, что у нас имеется, 
достаточно важно и серьезно, если только, конечно, и здесь воору
житься критическим оружием. Этот путь, -  сопоставления, про
верки и взаимных дополнений -  с одной стороны, данных япон
ской древней историографии, с другой -  всех упомянутых памят- г " 
ников Китая и Кореи, теперь уже совершенно необходим и неиз- 191
бежен, и очень симптоматично и отрадно появление на кафедрах I__ „
общей истории Дальнего Востока в японских Университетах впол
не авторитетных в этой области исследователей. И вполне прав 
один из крупных современных историков проф. Куроита, указывая, 
что в данный момент японскую историю вполне безопасно, с точ
ки зрения проверенной историчности, начинать не с Дзимму, как 
это делается обычно, но с эпохи первых определенно историчес
ких сношений с Кореей, каковые нашли себе отражение и в япон
ской историографии, и в корейской, т. е., значительно позже. Разу- | 
меется, эта позиция пока временная, и дальнейшее изучение исто
рических памятников, последующие результаты археологических, 
этнографических и лингвистических изысканий должны посте
пенно отодвигать этот начальный пункт все дальше и дальше в 
глубь веков. Пока же мы должны начинать историю с тех сношений 
с Кореей, которые зафиксированы историографией обеих стран.

Но к какому же времени следует эти сношения отнести? И к ка
кому моменту следует приурочить деятельность Дзимму, если сле
довать обычной традиции? Этот вопрос все время напрашивался 
сам собою, и в дальнейшем его необходимо осветить.

Выше было замечено, что начало японской истории определя
ется двумя координатами: событием, которое следует считать бе
зусловно историческим, и моментом, к которому оно приурочи
вается. По первому вопросу ответ только что дан, что же касается 
второго, то здесь мы опять сталкиваемся со значительными за
труднениями. Если даже согласиться с гипотезой Дзимму, то ска
зать, когда он царствовал -  очень трудно, если опять-таки не сле
довать традиции, действующей и в этой области. Уже легче, но все 
же не так просто, -  приурочить к определенному хронологическо
му моменту и факт первых исторических сношений с Кореей. Все 
это требует большой предварительной работы над установлени
ем японской исторической хронологии вообще.
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Как почти всегда бывает в начале исторической жизни всяко
го народа, и древняя Япония не знала искусства точно вычислять 
время. Первоначальные наблюдения сводились исключительно к 
установлению факта периодической смены времен года и лунных 
фаз. Настоящая календарная наука появляется как и большинство 
культурных институтов из Азии: согласно показанию Нихонсёки 
первый календарь заносится в Японию из Пякчэ, государства, су
ществовавшего в Корее, лишь только через двадцать восемь поко
лений после Дзимму, в 14 г. правления 29-го царя Киммэй, т. е. в 

' | 553 г., причем уже на следующий год в Японии появляется и спе-
192 циалист по этому делу -  корейский ученый, «доктор календарной
_̂I науки» (Рэки-хакасэ). Однако, только в 12 г. царствования 33-го

правителя Японии -  царицы Суйко, т. е. в 604 г. по Р. X., этот ко
рейский календарь был принят официально и стала возможной 
хронологическая фиксация событий.

Вслед за введением календаря при Суйко оказалось возмож
ным и ретроспективное установление хронологических дат, т. е. 
приурочение и ранее царствовавших правителей к определенно
му хронологическому моменту. Такое исчисление было произве
дено на основании целого ряда свидетельств древней историчес
кой литературы и прежде всего -  Код-зики и Нихонсёки, так что, 
в конце концов, составилась как бы точная хронология всех собы
тий жизни Японии, восходящая к самому Дзимму. Эта хроноло
гия вплотную слилась с описанной выше традицией и составляет 
с нею одно неразрывное целое. Согласно этому исчислению япон
ская история знает и точную дату своего начала. Из всей деятель
ности Дзимму взят один момент, с одной стороны -  наиболее под
дающийся такому хронологическому определению, с другой же -  
имеющий и большое принципиальное значение: -  это устроение 
им своей постоянной резиденцией Касивара у горы Унэби-яма в 
провинции Ямато. Событие это, имеющее вполне конкретное ма
териальное содержание, означает собою в большей или меньшей 
степени окончательное утверждение пришельцев, руководимых 
Дзимму, в Ямато, т. е. в центре Японии, и знаменует таким обра
зом конец «местного» периода в жизни японского племени на юге
о. Кюсо и наступление новой эры «общеяпонского» значения это
го племени. Год этот считается в этом смысле моментом основа
ния японского государства, именуется первым по счету, и от него 
уже исходит все дальнейшее летосчисление, так что 1868 г. нашей 
эры, т. е. момент вступления Японии в общую мировую историю, 
оказывается по этому счету -  2528-м. Этот счет «от основания 
империи», так напоминающий римский счет ab urbe condita и слу-
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жит основной канвой для всех последующих хронологических 
обозначений.

Наряду с этим основным способом летосчисления японцы 
пользуются другим, принцип которого был заимствован из Китая. 
Этот второй способ сводится к обозначению дат по годам царство
вания отдельных правителей, которые получают свое специальное 
наименование, либо одно на все царствование, либо же изменяе
мое, и иногда по нескольку раз, в правление одного и того же вла-

• •

стителя. Годы правления ныне царствующего императора Есихи- 
то носят названия «Таисё» и текущий 1923 г. обозначается в Япо
нии, как «одиннадцатый год эры Таисё». Введена эта система уже 
довольно поздно -  в 645 г. по Р. X .1 и ею с того времени обычно и 
пользуются, как в официальном языке, так и в быту.

Если следовать этой традиционной хронологии, то первый год 
японской истории -  основание Дзимму резиденции в Касивара, 
т. е. событие, предполагаемое этой традицией вполне историчес
ким, соответствует 660 г. до Р. X. и, таким образом, начало исто
рии Японии оказывается уже вполне определенным обеими коор
динатами: и фактической и хронологической.

Само собой разумеется, что поскольку подвергается сомнению 
само утверждение историчности и Дзимму, в целом, и факта ос
нования им своей резиденции в Касивара, в частности, постольку 
же проблематической становится и сама хронология, связанная с 
этой традицией. Не говоря уже о том, что ретроспективное исчис
ление дат, которое проделала прежняя японская историография, 
вообще затруднительно, -  особенно если принять во внимание то, 
что приходится основываться, при этом, на своеобразном счете 
времени, -  по так наз. циклам животных или особых знаков, -  бо
лее внимательное и более научное рассмотрение Кодзики и Ни- 
хонсёки обнаруживает несомненную несостоятельность большей 
части их циклической хронологии: с одной стороны, бросается в 
глаза явно несообразный факт необычайного долголетия главных 
действующих лиц истории, с другой -  мы часто сталкиваемся с 
определенной гиперболой; нередки, наконец, и прямые ошибки и 
взаимные противоречия. Все это заставляет современных ученых 
историков отвергнуть безусловно всю раннюю хронологию, осно
ванную на этих памятниках, и пытаться строить свою новую.

Проф. Куроита, сопоставляя с традиционной хронологией по
казания и свидетельства корейских исторических источников, об-

1 Впрочем, и до этого употреблялось уже такое обозначение; только 
не официально.
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ращает внимание на очень знаменательный факт полнейшего не
совпадения в датах и часто даже -  в фактах всего того, что имело 
место до правления царя Инке, т. е. до самого 412 г. по Р. X. Лишь 
с этого царствования появляется уже большая или меньшая согла
сованность, и только после правления Юряку, т. е. с 480 г. начи
нается уже полное подтверждение дат одной истории датами дру
гой. Этим самым Куроита отбрасывает из традиционной истории 
промежуток времени с 660 г. до Р.Х. по 480 г. по Р. X., т. е. 1100 с 
лишком лет и считает начальным моментом японской истории 
для нынешнего состояния науки именно период Инке -  Юряку, 
т. е. 412-480 гг. по Р. X. Это время начинает уже отличаться фак
тической прочностью и хронологической достоверностью и дол
жно стать на место мифического Дзимму с его 660 г. до Р. X.

Гораздо более осторожен и настойчив в своих хронологических 
изысканиях проф. Нака, являющийся наибольшим авторитетом в 
этой области в настоящее время. Его работа «Очерк древней хроно
логии» (Дзёсэй-нэнки-ко) представляется основополагающей, и его 
исчисления пользуются наибольшим признанием среди ученых.

Нака, исходя из тех критических соображений по поводу Код- 
зики и Нихонсёки и привлекая данные историографии Китая и Ко
реи, отправным пунктом своего исследования берет год официаль
ного принятия календаря, т. е. с 604 г. по Р.Х. (12 г. Суйко), и идя 
отсюда в глубь, старается всюду проверять традиционную хроно
логию. Таким путем он восходит к тому моменту, который считает 
возможным утвердить с некоторой достоверностью и таковым

ф

полагает 258 г. по Р. X., по Нихонсёки соответствующий 58-му году 
царствования Одзин, или вернее 58-му году регентства его супруги 
Дзингу, прославившейся своим походом на Корею и этим самым 
отразившейся в корейской истории; по Кодзики же это совпадает 
с годом смерти царя Судзин. С этого момента, т. е. с 258 г., проф. 
Нака считает возможным хоть с некоторою приблизительностью 
начинать летосчисление и дает в дальнейшем ряд опорных пунктов 
для последующих исследований. Однако, тот же Нака с несомнен
ностью устанавливает и факт постоянного расхождения хроноло
гических дат Кодзики и Нихонсёки вплоть до самого царствования 
Юряку включительно, и находит наибольшую согласованность 
только с 21-го года царствования Кэйтай, т. е. с 527 г. по Р. X. Этот 
последний момент, подтверждаемый совместно обоими главней
шими источниками древней истории Японии и контролируемый, 
с другой стороны, корейскими историческими памятниками, мо
жет, если придерживаться максимума осторожности, считаться
первой прочной хронологической датой японской истории.
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При свете такой научной хронологии открываются крайне лю
бопытные перспективы в направлении установки хронологичес
ких дат тех событий, которые признаются официально историей.
Если на минуту допустить справедливость признания Дзимму ис
торической фигурой и его деяния в Ямато действительно имевши
ми место, то можно более научно, хоть и приблизительно -  опре
делить время этой деятельности.

Учитывая полное отсутствие в Кодзики каких-либо цикличес
ких обозначений времени до Судзин, т. е. до 258 г. по Р. X. и сле
дуя указанию, что Судзин был десятым по счету правителем пос- Ґ  ̂
ле Дзимму, можно дать приблизительную дату этого последнего, 195 
как это следует по Кодзики. Если для каждого царствования взять 
цифру 30 лет, каковая продолжительность, в среднем, обычна для 
последующих эпох, то Дзимму должен отстоять от Судзин при
близительно за 270-300 лет; иначе говоря, годом основания япон
ской империи окажется не 660 до Р. X., но эпоха почти начала хри
стианской эры1.

Таким образом, резюмируя все сказанное выше по вопросу о 
начальном моменте японской истории, мы можем установить ни
жеследующие положения: |

а) . Обычная историческая традиция, господствующая и по сие 
время в качестве официальной версии японской истории и осно
ванная, главным образом, на двух исторических памятниках VIII в. 
по Р. X. -  Кодзики и Нихонсёки, полагает первым действительно
историческим событием в жизни японского народа деятельность 
первого «земного» властителя Японии -  Дзимму, перешедшего со 
своими дружинами с юга Кюсю на центральный Хонсю, в провин
цию Ямато, и здесь, после борьбы с обитавшими тут доселе «не
покорными» племенами, прочно утвердившегося, с отнесением 
центрального события этой деятельности -  обоснования в посто
янной резиденции в Касивара -  к 660 г. до Р. X.;

б) . Современная японская историческая наука считает истори
ческий характер самого Дзимму при нынешнем состоянии иссле
дования недоказанным, традиционный же 660 г. неприемлемым, 
даже при условии признания Дзимму. С наибольшей вероятнос
тью в этом случае, нужно предположить время приблизительно 
около начала христианской эры.

Взамен этого выставляются несколько положений:
а). Началом действительной исторической эры в Японии сле

дует считать момент совпадения японских и корейских источни-

1 Ср. проф. Куроита: «Кокуси но Кэнкю», т. I, стр. 267.
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ков, как со стороны фактической, так и хронологической. Таковое 
впервые начинает обнаруживаться в эпоху между Инке и Юряку, 
т. е. в промежуток времени с 412 по 480 г. по Р. X. (проф. Куроита);

б) . Началом исторической эры в Японии следует считать и осо
бенности момент наибольшей согласованности японских истори
ческих источников, как между собою, так и с корейскими истори
ографическими трудами. Таковой наступает с 21 г. Кэйтай, т. е. с
527 г. по Р. X. (проф. Нака);

в) . Эпохой большей или меньшей достоверности, но хроноло
гически неустойчивой может представляться все время с момента 
первых циклических указаний Кодзики, т. е. с правления Судзин
до 21 г. Кэйтай, т. е. с 258 по 527 г. по Р. X., с какого момента начи
нается прочное историческое повествование (проф. Нака).

Б. Конечный момент истории
Вопрос о конечном моменте истории народа, который еще не со
шел с исторической сцены, истории государства, которое продол
жает существовать, может иметь лишь одно значение -  с какого 
момента следует считать «историческое» уже превращающимся в 
«действительность текущего дня»? На каком событии собственно 
историческое исследование должно закончиться и уступить место 
мемуарам, собраниям материалов, освещениям событий их участ
никами, -  словом, тому, что зовется «свидетельством современ
ников»? Японская история знает свою вполне определенную до 
поры до времени конечную грань, резко выделяющуюся во всем 
течении событий и совершенно бесспорную: это -  1867-1868 год, 
момент падения феодальной империи Токугава и превращения 
Японии в монархию, сначала несколько неопределенного типа, по
том -  в конституционную. Этот год знаменует собою полный раз
рыв со всем предшествующим периодом и является, действитель
но, в полном смысле слова началом новой эры, годом официаль
ного рождения той новой Японии, которая с тех пор стала жить и 
вырастать на наших уже глазах. В этом году властитель страны -  
Сэйи-тайсёгун Токугава Кэйки должен был под давлением собы
тий отказаться от своей наследственной власти, которую предста
вители его дома держали в своих руках с самого 1600 г., и уступить 
место монарху, представителю издревле, от самого Дзимму пер
венствующего в некотором смысле рода -  известному императору 
Муцухито. Этот год ознаменовался крушением всего того строя, 
который был основан на нераздельном господстве военного сосло
вия и представлял собою своеобразно поставленное феодальное 
государство. С этого года начинается политическое господство
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третьего сословия в союзе с бывшим мелким служилым дворян
ством, так наз. самураями. Эра -  совершенно точно обозначенная 
и никем не оспариваемая. На этом моменте и может, собственно, 
кончаться научно-историческое изучение Японии. Однако, при 
всем том, на наших глазах определилась и еще одна грань япон
ской истории; прошел еще один период, имеющий свои ясные и 
отчетливые контуры, несмотря на свою близость к нам. Это -  пе
риод новейшей истории Японии, в значительной части своей по
крывающийся названием «Мэйдзи», как именовалась эта часть в 
официальной японской терминологии, соответственно данному г 4 
ей наименованию годов правления. Мэйдзи -  обозначение годов 197
царствования императора Муцухито, и его эпоха может считаться 1__ _
внутри себя совершенно законченной. Ее историческое начало -  
упомянутый переворот 1868 г. -  первый год царствования Муцу
хито, ее конец 1912 г. -  момент его смерти. Но не этим, чисто слу
чайным признаком обозначен конец Мэйдзи: к этому моменту за
кончилось превращение Японии из замкнутой феодальной импе
рии в мировую державу, закончился процесс внутренних измене
ний и внешнего роста1. Аннексия Кореи явилась заключительным 
звеном длинной цепи последовательно и неуклонно развивав- | 
шихся событий. Поэтому, как все еще ни близок к нам этот пе
риод, как ни трудно его историческое исследование, историк мо
жет уже готовиться к будущему изучению новой эпохи -  с 1868 по 
1912 г. С 1912 г. началась новая фаза существования Японии, еще 
не поддающаяся никакому прочному историческому учету.

2. Пространственные грани японской истории

А. Вопрос о первоначальной территории

Вторая часть исследования исторических граней Японии сводится 
к установлению местонахождения японского племени в началь
ный период его жизни, -  как в смысле приурочения к определен
ному географическому пункту, так и в смысле характеристики 
размеров общего территориального диапазона этнического и по
литического влияния; с другой стороны -  к вопросу: с чем в этом
смысле застает японский народ конец его исторического сущест
вования. И если для нас не составит затруднения вторая половина 
проблемы, первая снова доставит не мало хлопот.

1 Строго говоря, этот процесс получил свое окончательное заверше
ние в результате мировой войны -  включением Японии в «Лигу наций».
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Само собой разумеется, что вопрос о первоначальной терри
тории, занимаемой японским племенем, прежде всего должен рас
сматриваться в неразрывной связи с предыдущей проблемой на
чального события и момента истории, органическую часть кото
рой он по существу и представляет. Здесь японская историческая 
география оказывается в состоянии дать довольно много опреде
ленных сведений, основанных на более или менее точных указа
ниях исторических и историко-географических памятников, вро
де упомянутых уже Фудоки. Если следовать официальной версии 
и начинать японскую историю с Дзимму, то возникает необходи
мость исследовать обе территории, связанные с его деятельностью,

место его первоначального жительства и затем область его 
последующего закрепления, тем более, что при всем осторожном 
отношении к историчности Дзимму, все это может пролить неко-

т. е.

торый свет на вопрос о происхождении японцев и помочь извле
чению исторических зерен из всего мифологического материала, 
из которого в большинстве слагается повествование и о Дзимму, 
и о веке богов.

Как Кодзики, так и Нихонсёки совершенно определенно ука
зывают, что первым местом «земного» расселения японского пле
мени была страна, именуемая Цукуси. Мы имеем достаточно точ
ные указания, что под этим именем в древнейшее время обозна
чался весь остров Кюсю, так что в общем указании на местопре
бывание древнейших японцев на заре их истории -  затруднений 
нет. Но при ближайшем определении, если мы захотели бы уста
новить точно отдельные пункты, являющиеся центром этого ме
стопребывания, -  сейчас же появятся и затруднения, и разногла
сия. Началом заселения японцами этой области считается момент, 
мифологически изображаемый, как нисхождение с неба (или из 
неопределенной местности Такамагахара) внука солнечной боги
ни Аматерасу бога Ниниги на гору Такатихо в Хюга, каковая об
ласть -  понимаемая, как центр всей Японии, была определена ему 
во владение; в знак этого он и получил упомянутые уже выше три 
священных эмблемы верховной власти. Начало исторического 
существования потомков этого Ниниги застает их все еще в этой 
местности, но ближайше определить это уже не легко.

О провинции Хюга мы еще можем, пожалуй, с большой уве
ренностью сказать, что она помещалась на юго-востоке о. Кюсю, 
что же касается самого центрального пункта -  горы Такатихо, то 
о ее местонахождении имеется два мнения: одно, видящее в древ
ней Такатихо нынешнюю гору того же наименования, располо
женную в уезде Усуки в провинции Хюга, другое, -  считающее
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этой Такатихо нынешнюю гору Кирисима на самой границе двух 
провинций: Хюга и Осуми. Если за первой версией стоит факт 
одноименности, то за второй -  тождество в реальной картине.
Дело в том, что согласно всем этим древнейшим упоминаниям, та 
гора, на которую «сошел» Ниниги, состояла из двух отдельных 
вершин, и это как раз совпадает с тем, что представляет собою гора 
Кирисима, тогда как нынешняя Такатихо является одиноким пи
ком. Сторонники этого мнения обходят прямые указания истори
ческих памятников со ссылкой на то, что эти последние писались 
позднее, когда прежние географические воспоминания уже стер- Г " 
лись и в самих названиях произошла путаница, вследствие чего 199
гораздо важнее смотреть на описание места при его определении, I__
чем на его наименование. Последнее время историки склонны 
признать большую достоверность этого второго объяснения.

В связи с этим оказывается возможным предположить и весь 
район первоначальной деятельности японского племени до Дзим- 
му и в первую половину его периода, до переселения на Хонсю. 
Считая центральным пунктом эту Такатихо, т. е. нынешнюю гору 
Кирисима, ареной первоначальной деятельности японцев нужно 
признать равнину юго-восточного Кюсю, именуемую обычно в | 
современных географических описаниях страны -  равниною Цу- 
куси. Это вполне согласуется и с другими данными, касающими
ся этой древнейшей стадии жизни японского племени: мифоло
гия дает нам термин Тоё-асивара-мидзухо-но-куни, своеобразное 
поэтически-географическое обозначение Японии, имеющее смысл 
приблизительно вроде: «страна обильных рисовых полей на рав
нине с густым тростником», и указывающее на равнину; а также и 
этнографические сведения, удостоверяющие тот факт, что основ
ной пищей для японцев служили продукты земледельческие. Все 
это вместе взятое даже заставляет нас искать место первоначаль
ного расселения японцев на какой-нибудь равнине.

Таким образом, удобная для земледелия, плодородная по по
чве равнина Цукуси на о. Кюсю, с центром в виде горы Кирисима 
(древняя Такатихо) и должна считаться ареной первоначального 
оформления и укрепления на почве японского архипелага основ
ного ядра будущего японского народа, и первый период владыче
ства Дзимму должен быть приурочен именно к этому месту. В 
этом согласуются все данные: и исторические, и мифологические, 
и этнографические, и даже лингвистические; все более и более раз
вивающаяся археология несомненно подтвердит этот факт.

Подобным же образом довольно ясно представляется нам и 
территория нового местожительства японского племени после
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переселения Дзимму на «восток», т. е. на о. Хонсю. Это -  провин
ция Ямато, расположенная в его южно-центральной части, с цен
тром у горы Унэби (ныне в уезде Такаити), к юго-востоку от ко
торой, в местности, именуемой в древних хрониках Касивара, и 
была основана Дзимму его резиденция. Эта местность служила 
базой для утверждения пришельцев на новом острове и плацдар
мом для их последующих агрессивных мероприятий во все сторо
ны японского архипелага.

Так представляется территориальная картина в плане традици
онной истории. Если же перейти к тем моментам, которые выстав
ляются новыми историками, как наиболее достоверные, то геогра
фические признаки господства собственно японского племени 
будут уже значительно изменившимися.

Подходя к эпохе, признаваемой в своей большей части уже 
фактически достоверной, хотя хронологически и неустойчивой, 
т. е. к концу правления Судзин -  по Кодзики, или к 58 году реген
тства Дзингу, как это представляется по Нихонсёки, иначе говоря 
к году, определяемому проф. Нака, как 258-й по Р. X., мы застаем 
уже довольно ясную картину этнического и политического влия
ния японского народа. В третьем веке в сферу влияния нарожда
ющегося японского государства входили уже все главные острова 
японского архипелага, кроме северного острова Хоккайдо (пре
жний Эдзо), т. е. Кюсю, Сикоку и Хонсю. Разумеется, во многих 
местностях продолжали еще обитать прежние жители этих терри
торий, иногда не только еще не слившиеся с господствующей мас
сой, но даже еще полунезависимые политически, таковыми были 
Эбису на о. Хонсю, бывшие почти совершенно недоступными 
японцам на севере этого острова, где они занимали, главным об
разом, территории позднейших провинций Дэва и Муцу. Полно
стью вне сферы влияния японцев был о. Хоккайдо, населенный 
этими же воинственными инородцами. На о. Кюсю в его части 
продолжали еще существовать Кумасо -  племя, с которым япон
цам приходилось выдерживать упорную борьбу, если и не такую 
продолжительную, как с Эбису, то все же достаточно тяжелую. 
Впрочем, как раз к этому третьему или к последующему четвер
тому веку, по-видимому, и следует отнести их более или менее 
окончательное замирение, так как оно имело место при правитель
нице Дзингу, которая по Нихонсёки правила от имени своего сы
на номинального правителя Одзин с 201 по 269 г. по Р. X., соглас
но же Кодзики с 362 по 394.

Таким образом, уже в эту эпоху мы видим распространение 
могущества японского народа, разросшегося почти до размеров
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всей Японии, и только Хоккайдо и северные части Хонсю были 
еще почти или совсем независимыми. Период Инкё-Юряку, т. е.
412 по 480 г., считающийся уже гораздо более достоверным и фак
тически и хронологически, чем предыдущий -  с 258 года, застает 
приблизительно ту же картину, которая не меняется существен
но и к моменту начала точной исторической хронологии, т. е. 527 
г. Те же Эдзо или Эбису на севере Хонсю и на о. Хоккайдо, все еще 
плохо покоренные или даже совсем не досягаемые, и Хаято на 
Кюсю, -  племя, сменившее собою, как будто бы, прежних Кумасо. 
Окончательное покорение Эбису имело место только в начале г " 
XVIII в., в эпоху военно-феодальной империи Токугава; что же 201 
касается Хаято, -  то отдельные вспышки восстания среди них про- 1 ^
должались до самой середины VIII столетия, когда они в 730 г. при
соединились к поднявшемуся против центральной власти одному 
из знатных родовых старейшин Фудзивара Хироцугу.

Таким образом освещается этот вопрос первоначальной исто
рической территории японского народа, находящийся, как уже 
сказано выше, в органической связи с установлением первого ис
торического события и момента. Но тот же вопрос может быть 
поставлен и в смысле чисто этническом, сводясь к проблеме тер- I 
риториальной прародины японского племени. В этой своей поста
новке он имеет не столько историческое, сколько этнографичес
кое и культурно-историческое значение, хотя -  в случае, если на
учное исследование японской истории окажется в состоянии пе
рейти рубеж Дзимму и войти в пределы «века богов», он может 
стать в высокой степени актуальным и для собственно истории, 
заняв место теперешнего о. Кюсю, с его равниной Цукуси, провин
цией Хюга и горой Такатихо.

Проблема прародины японской расы может иметь две сторо
ны: эта прародина может браться в широком смысле первоначаль
ной культурно-географической зоны, в район которой входила и 
деятельность японского племени; с другой же стороны она может 
означать, ближайшим образом, ту основную территорию, откуда 
берет свое начало само японское племя. У нас есть материал для 
суждений или -  по крайней мере -  для постановки вопроса в от
ношении того и другого смысла понятий прародины, и в дальней
шем будут эти материалы приведены. Та ранняя культурно-гео
графическая зона, в состав которой входила арена деятельности 
японского племени, обрисовывается с достаточной вероятностью 
на основании данных японской мифологии, преимущественно в 
тех же Кодзики и Нихонсёки. Эти данные указывают на ту проч
ную связь, которая существовала издревле между островами япон-
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ского архипелага и корейским полуостровом. Связь эта была, судя 
по этим свидетельствам, не простым сношением двух соприкаса
ющихся территорий, а гораздо более органического характера, ос
новываясь на их каком-то близком родстве друг с другом. Проф. 
Хосино, исследуя этот вопрос, обнаруживает четыре ярких факта, 
трактованных, конечно, мифологически, но по своему содержа
нию и характеру выходящих из пределов чисто мифологического 
повествования. Эти факты следующие:

1) рассказ Нихонсёки о путешествии, или вернее изгнании бо
жества Сусано-о за его неистовый нрав и ряд проступков, направ
ленных против его божественной сестры Аматэрасу, из Японии в 
Корею, где он сначала было поселился в местности, именуемой 
Сосимори, но откуда потом вновь возвратился в Японию, где и 
утвердился в провинции Идзумо;

2) Переселение из Кореи в Японию божества Исотакэру, сына 
предыдущего, с ним вместе изгнанного в Корею, но там неужив- 
шегося, также вернувшегося в Японию и обосновавшегося в Цу- 
куси, что рисует Нихонсёки;

3) переселение из Кореи в Японию божества Осиохомими, о 
чем рассказывается в «описании провинции Бундзэн» (Бундзэн- 
фудоки);

4) свидетельство генеалогической хроники Синсэн Мёдзиро- 
ку1 о происхождении рода божества Инамэси от властителей цар
ства Сирано-куни, т. е. той же Кореи.

Такие путешествия различных божеств, принадлежащих как 
будто бы национальной мифологии японцев, в Корею и обратно; 
пребывание их в Кореи и деятельность там; затем восхождение 
некоторых синтоистических божеств к каким-нибудь героическим 
фигурам Кореи, -  и все это в окраске отнюдь не завоевания, кара
тельной экспедиции, вторжения, но достаточно мирной -  свиде
тельствует о существовании именно органической, племенной и 
культурной связи древнейшей Японии с Корейским полуостро
вом. К этим мифологическим отражениям присоединяются и эт
нографические данные, выражающиеся в несомненном сходстве 
нравов и обычаев древней Японии и Кореи; в последнее время и 
лингвистика пытается, в лице проф. Канадзава, доказать единство 
происхождения языков японского и корейского.

В виду всего этого можно довольно точно представить себе 
картину древнейшей культурно-географической зоны этой части 
восточной Азии, так как мифология называет даже местности,

1 Произведение IX в.
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бывшие несомненно историческими. Зона эта имела три цент
ральных пункта: на Корейском полуострове пункт, именуемый 
Сосимори, на Хонсю -  провинция Идзумо, на Кюсю -  скорее все
го равнина Цукуси, в частности провинция Хюга; вокруг этих трех 
центров располагается район их действия, периферия которого 
также может быть обрисована с достаточной долей вероятия: это -  
южная половина Корейского полуострова; о. Цусима и Ики, Кюсю, 
о. Сикоку, области Санъиндо и Хокурокудо и побережье внутрен
него моря на Хонсю. Совместное исследование древнейшей исто
рии этой зоны и сравнительное изучение археологических остат- Ґ  ̂
ков должно пролить яркий свет и на вопрос о происхождении и 203
составе японцев, и облегчить работу по выделению и выяснению I__ ,
древнейших исторических элементов из общей массы мифологи
ческих повествований.

Переходя от широкого толкования понятия прародины к его 
ближайшему значению -  как месту зарождения и первоначально
го этнического формирования самого японского племени, следу
ет заметить, что японская мифология, или японская история в 
мифологической оболочке, -  словом, Кодзики и Нихонсёки, в сво
их отделах, посвященных «веку богов», дают совершенно опреде- | 
ленный ответ на вопрос о прародине в этом смысле: этой праро
диной является «равнина высокого неба» -  Такамагахара.

Вопрос о Такамагахара -  один из труднейших для исследова
теля, потому что в нем слились в один путанный узел несомнен
но различные элементы: тут и элементы чисто мифологического 
происхождения и долженствующие быть таковыми только в ас
пекте сравнительной мифологии, тут и исторические, по-видимо- 
му, элементы, которые следует понимать сквозь историко-геогра
фическую призму. Проблема Такамагахара определенно двой
ственна: она имеет и мифологическое значение, и историко-гео
графическое; и отсутствие отчетливого представления об этой 
двойственности мешало и мешает японским исследователям, ча
сто весьма компетентным, удовлетворительно разрешить этот 
вопрос. Для японцев же -  особенно прежних времен, вопрос о Та
камагахара имеет действенно религиозное значение, входя в состав 
синтоистической религиозной системы, на которой, в свою оче
редь, зиждется в значительной части и государственный, и соци
альный быт страны. Поэтому и сама работа по раскрытию этой 
проблемы соединена с целым рядом моментов, идущих от самих 
исследователей, в зависимости от того, кто эти последние -  уче
ный синтоист, национальный филолог, представитель и адепт 
китайской науки или европейски подготовленный профессор.
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Первый ряд исследователей твердо стоит на точке зрения ми
фологической, давая в объяснение местонахождения Такамагахара 
одни лишь мифологические гипотезы. В этом смысле «равнина 
высокого неба» толкуется в смысле просто мифологического «Не
ба». Гипотезу эту всем своим авторитетом поддерживает знамени
тый Мотоори, она же выставляется и автором мифологически- 
исторического памятника конца XIII столетия «Сяку Нихонги», -  
«истолкование Нихонги»1, того же мнения держится и известный 
философ-эклектик и ученый историк второй половины XIV века -  
Итидзё Канэра. Все они находят в пользу своей теории главным 
образом филологические доказательства, и их точка зрения явля
ется характерной для большинства японских ученых так называе
мой национальной школы, т. е. преимущественно филологов и 
исследователей синтоизма. Толкование это, помимо всего прочего, 
и наиболее древнее: еще в эпоху Нара, -  в VIII столетии по Р. X. 
Такамагахара понимали именно в смысле мифологического «не
ба»; -  даже в тех же Кодзики и Нихонсёки, откуда, главным обра
зом, и идет этот термин, -  ему, как будто бы, придается такой 
смысл. Так что на стороне этого понимания и сами первоисточни
ки, и исконная традиция, и авторитет ученых, специалистов в на
циональной истории и филологии. И все же, уже с давних пор 
существуют и противоположные мнения, стремящиеся, в проти
вовес утверждению мифологической гипотезы, установить свою, 
уже чисто географическую. Путь к этому лежит через то возмож
ное значение «столицы», которое слово Такагамахары также может 
иметь, если не филологически и этимологически, то реально.

Географические гипотезы Такамагахара распадаются на два 
отдела: гипотезы, стремящиеся отыскать эту «равнину высокого 
неба» на территории Японии и другие, помещающие ее вне соб
ственно японского архипелага. Из гипотез первой категории наи
большим значением пользуется та, которая хочет видеть в Така
магахара -  просто провинцию Ямато. Такое толкование также идет 
с давних уже пор и считается довольно надежным, причем его 
пропагандистами явились те же синтоисты, главным же образом 
японские ученые национальной школы, вроде знаменитого Яма
дзаки Ансай (XVII в.). В своей наиболее общей форме гипотеза эта 
указывает на провинцию Ямато вообще и основывается при этом 
на историческом факте существования здесь различных местнос
тей, носивших название, в состав которых также входил лексичес
кий элемент, обозначающий понятие «Небо» («Ама»), ср.: Так (вы-

1 «Нихонги» -  сокращенное наименование Нихонсёки.
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сокий) -  ама (небо) -  хара (равнина), как, например: Ама-но-кагу- 
яма, Ама-но-такаити и т. п., и которые упоминаются в мифологии. 
Некоторую особенность в это толкование вносит известный зна
ток исторических и культурных реалий Исэ Садатакэ (XVIII в.), ут
верждающий, что слово Такамагахара, в сущности, не имеет смыс
ла географического названия, но является лишь своеобразным 
метафорическим обозначением «столицы», и ссылается в под
тверждение своего мнения на то, что в японской культурной ис
тории постоянно встречаются метафорические выражения, где 
эпитет «небо», «небесный», «надоблачный» и т. п. везде прила- Г  ̂
гаются к дворцу императора и тому, что в нем имеется. Таково, 205
например, обозначение дворца поэтическим термином «Кумо-но- I__ ,
уэ» -  надоблачный. Впрочем, и Исэ пытается все же точнее опре
делить местоположение этой столицы и помещает ее в нынешнем 
уезде Кацураками, провинции Ямато, в местностях, именуемых 
Такама-но-яма и Такама-но-но. Автор сочинения Тенсо-тодзёбэн, 
исходя из того факта, что название местности в Ямато -  Ама-но- 
кагуяма -  встречается в хронике Дзимму при упоминании о дея
ниях самой божественной прародительницы японской расы Ама- 
тэрасу, полагает, что это и есть местопребывание самой богини, | 
т. е. та же самая Такамагахара.

Спор вокруг гипотезы Ямато ведется уже чуть ли не с самого 
момента ее появления и, несмотря на то, что она как будто бы име
ет под собою много и реальных, и даже филологических основа
ний, представлена весьма серьезными авторитетами японской 
науки и внутри себя самой, по-видимому, приходит к единству, в 
смысле помещения «равнины высокого неба» в уезде Такаити, 
провинции Ямато, -  все же считать ее общепринятой не приходит
ся. В противовес ей выдвигаются иные -  хотя тоже внутрияпон- 
ские гипотезы.

Одна из них принадлежит уже упомянутому нами ученому и 
государственному деятелю эпохи Токугава -  Араи Хакусэки (1656—
1725). Хакусэки, пытавшийся, как было уже описано, применить 
«эвгемерический» метод в истолковании повествований о «веке 
богов» Кодзики и Нихонсёки, видя во всех героях и божествах лю
дей, должен был и местопребывание их отыскивать не на небе, но 
на земле. Не соглашаясь с гипотезой Ямато, Хакусэки предлагает 
свою -  в лице провинции Хитати. Предложение его имеет и свою 
филологическую сторону, и географическую, причем в первой об
ласти он дает концепцию, не лишенную оригинальности и остроу
мия: Хакусэки отвлекается от обычных ассоциаций со словом Та
камагахара, как равнина (хара), высокого (так-така) неба (ама) и
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стремится дать иную этимологию этого слова. По его мнению, 
элемент «Така» в слове Такамагахара следует понимать при свете 
таких географических названий, как «Такакуни», упоминаемого в 
Кодзики, и «Такакуни», -  находящегося в «описании провинции 
Хитати» (Хитати-фудоки). Оперируя с этим материалом, Хаку- 
сэки приходит к выводу, что прародину японцев следует искать в 
уезде Тага пров. Хитати.

Что же касается прочих составных элементов слова «Такама- 
га-хара», то он и тут стремится дать новую этимологию: «ама» -  в 
древней Японии в чисто народном разговорном языке, по его мне
нию, никогда не означала «небо»; для этого существовало сло
во «Амэ», или более возвышенно-литературно китайское «Тэн»; 
«Ама» -  значило «море». Слово же «хара» в том же древнем народ
ном языке имело смысл «верх», откуда и весь комплекс «Такама
гахара» должен означать: «местность Така, лежащая поверх (или у) 
моря». И переходя отсюда к географической стороне дела, он ука
зывает на приморское положение рекомендуемого им уезда Тага 
в провинции Хитати.

Третья внутрияпонская гипотеза высказана современным уче
ным -  проф. Кумэ, полагающеим, что Такамагахара нужно искать 
в провинции Исэ. Соображения Кумэ исключительно географи
ческого характера и особенно серьезных и многочисленных осно
ваний не имеют.

Все перечисленные гипотезы, помещающие прародину япон
цев -  Такамагахара в самой Японии, вызывают наибольшее сомне
ние в своей правильности и истинности. Даже наиболее сильная 
и значительная из них -  гипотеза провинции Ямато, и та далеко 
неудовлетворительна. В самом деле, если прародиной японцев 
явилась эта провинция, то как понимать нисхождение бога Нини- 
ги на гору Такатихо на о. Кюсю? Каким образом сам Дзимму, т. е. 
первый исторический, согласно этой гипотезе, правитель Японии, 
оказался сначала в Хюга, на Кюсю? И что значило его переселение 
в Ямато и там обоснование? По всему ходу повествования этот по
ход Дзимму -  вовсе не возвращение на родину, а явное переселе
ние на новые места. И даже если бы оно было и возвращением, где 
найти объяснение такому предшествовавшему этому выселению 
со своей родины Ямато -  на Кюсю? Все эти вопросы и недоумения 
неразрешимы при признании гипотезы Ямато, если даже отвлечь
ся от чисто археологических и антропологических соображений, 
заставляющих нас с уверенностью утверждать, что японское племя 
ни в коем случае не является аборигеном страны, но народом-при- 
шельцем. И даже если допустить, что племя это и обосновалось
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прежде всего в Ямато, вопрос о прародине ставится вновь, и пути 
к его разрешению вновь оказываются утраченными. Поэтому целый 
ряд видных ученых стремится покинуть почву собственно Японии 
и отыскивать прародину японцев где-нибудь в ином месте.

Внеяпонских гипотез -  три: океанийская, корейская и китайс
кая. Первая из них находится в тесной связи с вопросом о проис
хождении японцев, разобранном выше, и трактует вопрос так же, 
как и в области той проблемы. Корейская гипотеза поддерживается 
Фудзии, приходящего к ней путем анализа имен синтоистических 
божеств, в которых он видит отражение наименований, даваемых Г "" 
в древней Корее государственным чинам; вместе с тем он обнару- 207 
живает много общих слов в древне-японском и древнекорейском I

• ♦  I

языках. Корейскую же гипотезу разделяет другой ученый -  Екоя- 
ма, впрочем, как будто не решающийся прямо это утверждать. 
Китайская гипотеза выставлена, главным образом, учеными ки
тайской школы, в частности знаменитым синологом конца XVII 
и первой половины XVIII века -  Хаяси Радзан. Она имеет в виду 
конкретно удел У в древнем Китае и пытается обосновываться на 
свидетельстве китайской историко-географической литературы, в 
частности на «Описании Вэй» (Вэй-чжи), где существует замеча- | 
ние, что японцы являются потомками выходцев из этого удела. 
Гипотеза эта выдвинута несколько историко-критическими сооб
ражениями, но продиктована, без сомнения, тем необычайным 
преклонением перед китайской литературой, философией и исто
рией, каковым были проникнуты эти синологи. Какому-нибудь 
ничтожному и прямо сомнительному показанию китайских исто
рических сочинений верили больше, чем очевидному, но появив
шемуся на почве Японии, особенно в пределах мифологии.

Прежде всего следует признать, что в самую раннюю эпоху 
своего -  сколько-нибудь исторического -  существования, японцы, 
жившие в Хюга или Ямато, уже не помнили конкретно своей ро
дины. Перешедший к ним термин Такамагахара в связи с общим 
мифологическим складом мышления означал, и не мог не озна
чать только мифологическое понятие «небо», в основе своей, мо
жет быть, и бывшее вполне реальным, но в процессе естественно 
развивающейся мифологизации культурных и этнических момен
тов утратившее для народного сознания свое реальное содержа
ние. Поэтому искать в древних мифологических сводах конкрет
ных указаний на местности совершенно излишне, так как таковых 
там не может быть.

С другой стороны, ясно, что искать прародину на почве собст
венно Японии также неосновательно, так как, если бы японское
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племя действительно являлось аборигеном страны, у него была бы 
совершенно определенная связь с местом своего зарождения; связь, 
нашедшая бы себе отчетливое и конкретное отражение в мифо
логических сводах. К тому же, гораздо дольше держались бы и вос
поминания о месте их первоначального поселения, и они не исчез
ли бы так быстро из памяти народа.

Существовала бы определенная территория, или пункт, окру
женный мифологическим покровом, религиозным поклонением 
и почитаемый, как исконная родина. Вместо же этого, уже в Кодзи- 
ки и Нихонсёки т. е. в древнейших мифологических памятниках -  
налицо, как еще подметил Мотоори, мифологически неопределен
ная трактовка Такамагахара, как «неба». Следует думать, что пра
родина японцев -  явление очень далекое от исторических времен 
и, несомненно, чуждое собственно японской почве.

Поэтому гораздо правильнее будет при дальнейшем исследо
вании вопроса отвлечься от Такамагахара и связанных с нею пре
дубеждений и презумпций и обратиться к помощи археологии и 
антропологии. Как в вопросе о происхождении и составе япон
ского племени, последнее слово, по-видимому, будет сказано эти
ми науками, -  так и здесь: от них нужно ждать надежных указаний.

В связи с проблемой прародины японцев может быть затронут 
вопрос и о так назыв. «Оясима-но-куни» -  стране восьми больших 
островов. Название это идет из тех же двух мифологических ис
точников и имеет в виду те «острова», которые были «сотворены» 
или рождены четою божеств-людей: Идзанаги и Идзанами. Можно 
думать, что в эпоху появления Кодзики и Нихонсёки это название 
так и понимали. Это предположение, однако, оспаривается Куроита, 
утверждающим, что первоначальное значение этого слова просто 
указывает на неопределенное множество областей («о» -  признак 
и величины, и множества; «я» -  в этом же смысле; «сима» -  как в 
смысле остров, так и вообще: область, территория). Такое пони
мание в духе первобытного мышления, и только впоследствии оно 
сменилось другой этимологией, причем эта этимология служит 
лучшим свидетельством размеров географического кругозора древ
них японцев и диапазона их этнического и политического влия
ния. Название Оясима-но-куни -  вначале общее обозначение всей 
территории Японии, совершенно неопределенной по размерам, 
впоследствии стало чем-то в роде официального наименования 
страны, причем не в сношениях с иностранцами, где существовал 
термин, обособляющий Японию от всех прочих соприкасавшихся 
государств, именно «Хи-но-мото-но-куни», т. е. страна, где восхо
дит солнце1 -  но исключительно во внутреннем обиходе.
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Б. Территория в конце истории

Если следовать установленному выше в отношении конечного 
момента собственно истории, т. е. заканчивать исследование на 
1868 г., то картина той территории, которую занимала Япония к 
моменту своего вхождения в общую мировую историю, представ
ляется в следующем виде:

За время своего более чем полуторатысячелетнего достоверно 
исторического существования японский народ сумел лишь закре
пить за собою не более, как те же основные части японского архи
пелага, на которые уже с давних пор простиралось его и этническое 
и политическое влияние. Японцы окончательно утвердились на 
всех главных островах, за исключением все же не вполне колони
зованного Хоккайдо: лишь в новейшую эпоху правительство ста
ло уделять большое внимание этой колонизации и окончательно 
соединило остров со всей прочей страной. К концу же феодальной 
империи Токугава этот Хоккайдо, тогда еще именуемый островом 
Эдзо, хотя и числился за японским государством, но фактически 
лишь в некоторых своих частях представлял собою приобщённую 
к общему целому, в смысле жизни и культуры, территорию. Под 
вопросом стояли Курильские острова, на которые претендовали 
русские; неясно было и положение Сахалина, который как будто 
и числился за Японией, но фактически находился в сфере влияния 
России. На юге -  в таком же неопределенном положении находи
лись острова Рюкю, бывшие безусловно в сфере влияния японско
го правительства, но юридически ему прочно непринадлежавшие.

Период новейшей истории Японии -  эпоха Мэйдзи (1868— 
1912) резко изменила картину, внеся в нее ясность, с другой же сто
роны, раздвинув границы японской империи до небывалых доселе 
размеров. С 1871 г. началась прочная колонизация Эдзо, который 
был переименован в Хоккайдо и получил свое особенное устрой
ство; в 1875 г. Япония получила в обмен за Сахалин Курильские 
острова, именуемые в японской географии Тисима, в 1879 г. окон
чательно закреплены острова Рюкю, в 1895 г. в результате японо
китайской войны приобретен остров Формоза, в японской геогра
фии -  Тайван; в результате русско-японской войны Япония по
лучает южную половину Сахалина, в японской географии -  Ка- 
рафуто или Кабафуто, и становится твердой ногой на азиатском 
материке, оккупируя по русским следам южную Манчжурию и

1 Кстати сказать, обычное обозначение Японии -  «Нихон» или Нип
пон» -  является китаизированной формой этого «Хи-но-мото-но-куни».
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Ляодунский полуостров; в 1910 г. присоединяется Корейский по
луостров, и положение Японии на континенте становится окон
чательно прочным. С этими границами Япония переходит с 1912 г. 
в новую эпоху -  ныне текущую и именуемую в японской офи
циальной терминологии -  эпохой Тайсе.

ТЕЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЯПОНИИ

Третьей проблемой, ставящейся перед историком-исследователем 
Японии и имеющей также до известной степени предварительное 
значение, является вопрос о самом процессе исторического разви
тия японского народа. После определения основных граней про
цесса после выяснения исходного пункта, могущего считаться
вполне надежным в смысле своей историчности, а также и того мо
мента, на котором историческое исследование, в собственном смы
сле этого слова, должно уступить место просто наблюдению и за
креплению материалов, -  вполне естественно возникает необходи
мость разобраться во всем том, что лежит между этими двумя гра
нями -  начальной и конечной, рассмотреть все то, что заполняет 
пространство между ними и дать себе некоторый отчет, во-пер
вых, в том: каково общее течение всего исторического процесса; и
во-вторых: из каких отдельных моментов он слагается. Эти две
координаты в свою очередь служат определяющими линиями для 
того, что мы называем обычно «периодом» или «эпохой», так как 
именно совокупность, в большей или меньшей степени или коли
честве, этих отдельных моментов, слагающихся при свете общего 
содержания и характера всего исторического процесса, и являет
ся таким периодом или эпохой. К установлению этих последних 
можно подойти только этим путем, придающим всему и факти
ческую, и логическую обоснованность.

Перед нами две грани: первая -  первобытная, или близкая к 
этому Япония, живущая элементарно родовым бытом и пока лишь 
только оформляющаяся и создающаяся, как в этническом, так и в 
политическом смысле; и вторая -  Япония, как мировая держава, 
принимающая не только как равная, но во многом и как домини
рующая, участие в судьбах народов земли; Япония, стоящая на том 
же культурном уровне, как и весь прочий, наиболее цивилизован
ный мир. Между этими двумя гранями -  промежуток времени, во 
всяком случае, не менее 1500 лет, если допустить даже наиболь
шую осторожность в хронологии. И в течение этого промежутка
длинный процесс развития, исторического творчества; процесс
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создания тех политических, социальных и общекультурных фак
торов, которые выявились и проявились в форме целой массы все
возможных исторических событий и эпизодов.

В настоящее время главной задачей всякого историка Японии, 
будь это японский ученый, будь это европеец, -  является изучение 
отдельных эпизодов этого процесса; время обобщений и сводных 
изложений, поскольку они хотят претендовать не только на исчер
пывающий характер, но хотя бы на простую научность в пределах 
взятого материала, -  не наступило. Это выясняется со всей катего
ричностью при несколько более внимательном ознакомлении с Ґ " 
вопросом в японской научной литературе. Работы европейцев, в 211 
виде общих обзоров или сводов, могут быть почти полностью вы- 1 ^ , 
черкнуты из научного обихода, во-первых потому, что -  a priori 
ясно, что там, где вооруженные всеми орудиями и средствами 
японцы еще пока не в силах дать действительную историю своей 
страны, этого подавно не может сделать европеец, принужденный 
прежде всего преодолевать затруднения языка и его своеобразного 
выражения -  иероглифической письменности; во-вторых, эти ра
боты -  или переделки, часто даже не совсем грамотные, малона
учного японского материала, или же плод собственных квази- 
исторических конструкций, по существу к Японии отношения не 
имеющих. В самой Японии, где, конечно, нет недостатка в общих 
курсах японской истории, наиболее честные и авторитетные исто
рики охотно сознаются, что все такие курсы и общие обзоры име
ют весьма относительное значение. В настоящее время -  основная 
задача историков, если хотят они работать не впустую, но закла
дывать прочные камни в здание будущей истории Японии -  сос
тоит в монографической обработке отдельных фактов и самое 
большее -  в попытках исторически представить какую-нибудь не
большую эпоху или период.

При всем том, если мы не в состоянии сейчас дать изложение 
всего процесса исторического развития Японии полностью, то все 
же до известной степени возможно перечислить его основные 
этапы и ввести их в общую, если и не картину, то в концепцию 
целого. То, что нам уже с достаточной достоверностью известно, 
позволяет отметить эти отдельные стадии процесса и охарактери
зовать, хотя бы в самой общей форме, содержание каждой такой 
стадии, имея при этом в виду непрерывность самого процесса и его 
двухстороннюю связанность: преемственную -  в обращении к 
прошлому, и подготовительную -  в отношении к будущему. И то, 
что будет дано в последующем изложении, и явится такой попыт
кой, долженствующей облегчить начинающему исследователю
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первоначальную ориентировку в том материале, который подле
жит изучению, и выбор того именно пункта, к которому ему будет 
легче, или удобнее, или просто желательнее приложить свои силы 
и способности.

В основу последующих характеристик и самого выбора мате
риала положена политическая история страны. Это должно озна
чать, что так называемая культурная история здесь не будет пред
метом специального рассмотрения. При всей связанности и орга
нической соединенности этих двух историй, каждая из них имеет 
свой специальный объект изучения, и в настоящем «Очерке» будет 
и уместнее, и методологически правильнее выдержать лишь один 
признак, как основание для всей последующей классификации 
периодов и эпох, так и для их определения. Этот признак опреде
ляется -  как картина государственного бытия Японии; иначе гово
ря, в основу последующих делений и определений будет взята ис
тория Японии, как государства, и эволюции именно государствен
ных форм и будет посвящено дальнейшее описание. Этот признак 
явится доминирующим и строго определяющим задачу. Разумеет
ся, возможно базирование и на каком-нибудь другом признаке, и 
тогда классификация и характеристики будут иные, но с точки зре
ния существа дела, задач «Очерка» и методологических соображе
ний, я останавливаюсь именно на признаке политической формы.

По определении первых основных вех на этом пути, после то
го, как станут более или менее ясными главные этапы в эволюции 
государственных форм, возникает необходимость их ближайшего 
обоснования, в смысле связанности с бытием, уже не столько госу
дарственным по преимуществу, сколько -  в ближайшем значении 
этого слова, -  социальным. Проецирование политики в социоло
гию в таком случае является вторым методологическим приемом, 
связующим жизнь Японии, как государства, с иными сторонами 
жизни японского народа: в дальнейшем возможно было бы перей
ти к обоснованию самой социальной истории, в тесном смысле 
этого слова -  историей общей культуры страны, а отсюда -  к от
дельным элементам этой культурной истории -  к истории эконо
мики и техники, или на другом полюсе -  к истории философии и 
научной мысли, и таким образом идя этим путем от верхушек к 
недрам, -  расширить постепенно рамки исследования, поместив 
сначала политику в социологию, социологию же -  в общую куль
турную историю.

Признак политической формы, как основной для характерис
тики всего исторического процесса Японии, обязывает нас отнес
тись с особой осторожностью к тому раннему периоду, который
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не только не отличается особой достоверностью -  ни в смысле 
фактическом, ни в смысле хронологическом, -  но не может быть 
охарактеризован даже, как та или иная стадия государственного 
бытия. Наиболее ранние века японской истории должны быть 
отнесены к стадии этнографического существования японского 
народа, но отнюдь не политического. Это всего лишь эпоха обра
зований из разных элементов того этнического целого, которое 
потом выступит, как носитель истории в специальном значении 
этого термина; эпоха -  в своей последующей стадии -  всего лишь 
постепенного оформления и укрепления этого этнического целого г  ̂
и подготовки к выступлению уже в качестве некоторого государст- 213 
венного организма. Поэтому в дальнейшем будут иметься в виду 
преимущественно те моменты, которые относятся уже ко времени 
более или менее сформировавшегося государственного бытия.

С точки зрения эволюции государственного бытия, в Японии 
можно обнаружить наличность нижеследующих семи больших 
эпох:

I) Эпоха ранней патриархальной монархии;
II) Эпоха сословно-аристократической монархии;
III) Эпоха первой военной империи Минамото-Ходзё; |
IV) Эпоха второй военной империи Асикага;
V) Эпоха личных диктатур;
VI) Эпоха феодальной империи Току гава;
VII) Эпоха конституционной монархии.
В японских исторических сводах обычно принят иной поря

док, отчасти и в расположении, но, главным образом, в наимено
вании этих эпох. Эпохи именуются по тому городу, который слу
жил политическим центром каждой из них, -  оказывался в коман
дующем положении по отношению ко всей прочей стране. Таким 
образом, известный и наиболее надежный исторический свод: 
«История Японии по эпохам» -  Нихон-дзидайси, изданный част
ным университетом в Токио -  Васэда, предлагает и осуществляет 
такую схему деления:

I) Древний период;
II) Эпоха Нара (Нара -  название города -  столицы этой эпохи);
III) Эпоха Хэйан (Хэйанкё -  древнее название города Киото, 

столицы той эпохи);
IV) Эпоха Камакура (Камакура -  город, где находилось прави

тельство эпохи);
V) Эпоха северной и южной династии;
VI) Эпоха Муромати (Муромати -  название местности в Кио

то -  местопребывание фактического правительства);
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VII) Эпоха Адзути и Момояма (Адзути и Момояма названия
местностей, игравших доминирующую роль в политической жизни);

VIII) Эпоха правительства Токугава (Токугава -  фамилия пра
вящей династии);

IX) Эпоха распада правительства Токугава;
X) Эпоха переворота Мэйдзи (Мэйдзи -  название годов царст

вования императора Муцухито).
Такое распределение и наименование эпох мне представляется 

не совсем удобным по двум причинам: во-первых, признак гос
подствующего города является, в сущности говоря, второстепен
ным в исторической обстановке и в лучшем случае может служить 
лишь только символом действительного исторического содержа
ния; во-вторых -  даже при следовании ему Васэда’ская история 
делает отступление при описании эпохи господства дома Токугава, 
связывая эту историческую фазу не с городом Эдо, как то делает 
большинство других японских исторических сводов, но с именем 
правящей династии: поэтому здесь было бы последовательнее 
назвать две предпоследние эпохи -  VIII-ую и IX-ую просто «эпо- 
хой Эдо», по столице того времени (Эдо -  нынешний Токио), и в
параллель с эпохой Нара, Хэйан, Камакура и т. д.

К этим соображениям присоединяется и то обстоятельство, что 
Васэда’ские названия эпох не передают в своем содержании их 
характерных черт, -  ни с точки зрения эволюции политического 
или социального быта, ни со стороны хотя бы общекультурной. 
Они не более как механическая номенклатура, в самой себе, еще ни
чего не определяющая и не характеризующая.

Предложенная мною схема обозначений, как мне думается, 
избегает этого последнего недостатка. В нее введен, во-первых, 
признак государственной формы -  монархия (для I, II и VII эпох) 
и империя (для III, IV и VI эпох), с определением эпохи неустой
чивости политических форм или их переходного состояния 
эпохи личных диктатур, каковое обозначение также содержит в 
себе признаки форм государственной власти. Монархия, империя 
и диктатура, -  вот три формы государственного устройства, кото-

как

рые известны японской истории. При сем вслед за этим, согласно 
вышеуказанному, в определения введен дополнительный при
знак, в виде социального происхождения и обоснования каждой 
из этих форм. С этой точки зрения в наименование входят такие 
обозначения, как «патриархальный» -  для социологической харак
теристики ранней формы политического устройства, «сословно
аристократическая» -для ближайшего определения сущности мо
нархии последующей эпохи; «военная империя» -  для оттенения

История Японии



связи этой формы государственной власти с военным сословием; 
«личная диктатура» -  для указания на особый характер этой воен
ной власти, связанной с определенной личностью; термин «фео
дальный», как отличающий в том же социально-политическом 
смысле одну из стадий господства того же военного сословия от 
предыдущих -  именуемых военной империей то одного дома 
(Минамото), то другого (Асикага); наконец, термин «конститу
ционная монархия» -  своей приставкой -  «конституционная» дол
жен указывать и на характер самой монархии, и на ее генетическую 
связь с третьим сословием, обычно такие конституционные госу- г  ̂
дарства создающим. Следовательно, если руководствоваться ис- 215
ключительно социологическим признаком, историческое разви- I__ ,
тие Японии можно представить так:

I. Патриархально-родовая эпоха, включающая в себя: и период 
мало достоверный в смысле историчности самих конкретных фак
тов и возможности их хронологического приурочивания, но яс
ный социологически; и период первоначальных форм, уже опре
деленно государственного бытия. Из моей схемы сюда относится
первая эпоха ранней патриархальной монархии;

И. Эпоха господства аристократического сословия (родовой зна- | 
ти), включающая в себя П-ю эпоху моей схемы и рисующая карти
ну первого сословно-государственного определения первоначаль
ной патриархальной власти, -  ее конечное развитие и завершение;

III. Эпоха господства военного сословия, включающая в себя 
все эпохи, начиная с Ш-й и кончая VI-й моей схемы, и представ
ляющая собою целый ряд этапов в развитии самого военного сос
ловия и форм его власти, начиная с выступления простых военных 
дружин какого-нибудь родового властителя и кончая сложной 
феодальной организацией;

IV. Эпоха господства третьего сословия, принадлежащая по 
существу уже к новейшему периоду Японской истории (VII-я эпо
ха моей схемы) и лежащая вне собственно исторического обозре
ния, но уже достаточно ясно показавшая, если и не главные момен
ты в развитии своего содержания, то, во всяком случае, свою ос
новную тенденцию.

При введении этой социологической картины в рамки общей 
истории и культуры Японии может получиться новая схема, ри
сующая тот же процесс исторического развития уже в ином плане, 
более широкого характера. Если руководствоваться при установ
лении стадий в развитии культуры Японии признаками, характер
ными именно для нее, имеющими место только на ее территории и 
в ее жизни, то весь ход культуры может представиться в таком виде:
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I. Эпоха этнографическая, предшествующая, по существу дела, 
эпохам культурной истории, понимаемой в своем специальном 
значении; эпоха выработки первоначальных основ национальной 
культуры путем накопления материальных и идеологических цен
ностей, создаваемых самостоятельно и в общении со всеми прочи
ми составными частями общей культурно-географической зоны. 
Для Японии эта эпоха оказывается несомненно связанной с тихо
океанскими странами и материком, главным образом -  в лице Ко
рейского полуострова, в самом живом общении с которым Япония 
находилась со времен, по-видимому, доисторических; эпоха, ха
рактеризуемая формами экономического быта, близким еще к 
чисто «этнографическим», социальным устройством в виде перво
начального патриархально-родового строя, -  в области идеоло
гии -  чисто мифологическим ее выражением, покрываемым позд
нейшим термином «синтоизм», если понимать под этим словом 
не то, что образовалось на этой мифологической основе впослед
ствии, но что составляет саму основную ткань мировоззрения -  
именно: мифологическое восприятие и мифологическая квалифи
кация окружающих явлений и природы, и человеческой жизни;

II. Эпоха вторжения иноземных цивилизаций, знаменующая 
собою период первоначального проникновения в Японию и вне
дрения в ее культуру, имевшую доселе более или менее нацио
нальный, хотя и этнографически выраженный характер, начал 
китайской и индийской цивилизации; период нераздельного влия
ния в государственном быту китайской цивилизации периода Таи
ской династий (618-907 гг. по Р. X.); в социальном быту -  столк
новения естественно развившихся из рамок патриархального ро
дового строя общественных форм с типами и образцами, явивши
мися из Китая вместе с теорией государства и верховной власти; 
столкновение, повлекшее за собою преобразование в некоторой 
части и социального устройства и оказавшее значительное воздей
ствие на дальнейший ход развития национальных общественных 
форм; в идеологическом отношении -  период крепнущей автори
тарности с одной стороны, и создания религиозности под влия
нием буддизма, заменившего прежнее чисто мифологическое ми
ровоззрение и мироощущение -  религиозным;

III. Эпоха выработки основ национальной культуры, на почве 
прежнего «этнографического» достояния и вновь пришедших и 
привившихся элементов китаизма и буддизма; период, характе
ризующийся созданием своеобразной формы государственной 
власти, могущей считаться в полном смысле этого слова нацио
нальной, типичной именно для Японии, т. е. системы так назы-
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ваемого Сёгуната1 -  военной империи с одной стороны и свя
щенной монархий -  с другой, существующих одновременно, не 
покрывая друг друга; с социальной стороны характеризующийся 
ростом и усложнением общественных подразделений и взаимо
отношений, в связи с господством военного сословия; и со сторо
ны идеологической -  характерным созданием национальной сис
темы всего мировоззрения, так называемого Бусидо «путь воина», 
причудливо сочетавшей в своем составе и этические, и эстети
ческие, и метафизические элементы, восходящие то к родному 
синтоизму, то к китайской философии, то к буддизму;

IV. Эпоха вторжения европейской цивилизации, начавшаяся 217
почти на наших глазах, еще продолжающаяся, и, вероятно, не ско- I __ _
ро имеющаяся закончиться; эпоха столкновения исконного, на
ционального, выработанного в предыдущий период, с новым, 
чуждым по существу, но необходимым объективно, -  столкно
вения, повлекшего за собою пока еще только ломку и реформу, и 
не давшего еще органических культурных продуктов своего взаи
модействия и взаимопроникновений, как то случилось после слу
чившегося уже один раз в истории Японии такого вторжения -  
именно культуры китайской и индийской. |

Если приложить эту культурно-историческую схему к приве
денным выше периодам политического и социального развития 
Японии, то в этнографическую эпоху войдет как почти недоступ
ная историческому исследованию первоначальная жизнь япон
ского народа, так отчасти и первая эпоха ранней патриархальной 
монархии; к эпохе вторжения иноземных цивилизаций отойдет 
И-я эпоха моей схемы, и к периоду выработки национальной куль
туры должно отнести все эпохи вплоть до Мэйдзи, т. е. до 1868 г., 
с какого момента начинается новый период -  вторжения евро
пейской цивилизации. Разумеется, в таком приурочении и рас
пределении невозможно соблюдать точные хронологические рам
ки, так как начало какого-нибудь культурно-исторического пе
риода трудно полагать в каком-нибудь ограниченном хотя бы 
годом, или даже более крупным сроком -  моменте, так что все, 
только что сказанное, носит только относительный характер, так 
как заметное вторжение той же европейской цивилизации, на
пример, началось отнюдь не с Мэйдзи, но имело место задолго до 
Мэйдзи, еще в XVIII и даже отчасти XVII веке, т. е. в эпоху фео
дальной империи Токугава.

1 Русифицированное словообразование от японского термина «сё
гун» (военный правитель, император).
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1. Эпоха ранней патриархальной монархии (258-645 гг.)

В общем и целом, рассматриваемая эпоха знаменует собою созда
ние первоначальных устойчивых форм государственной жизни 
японского народа, имеющего за собою в глубине истории первона
чальный период и стадию элементарного родового строя и стоя
щего в будущем перед уже вполне организованным государствен
ным бытием. В течение этой эпохи -  мы видим лишь образующееся 
в естественном ходе вещей государственное устройство, в после
дующем -  мы имеем дело с организацией государства. Тут -  естес
твенное рождение и первое сформирование силами, действующи
ми в самом естественном процессе, там -  работа над организацией, 
процесс двусторонний: в одной части -  действие тех же внутрен
них сил, в другой -  приложение внешних усилий. В первом слу
чае -  чисто этническое творчество, во втором -  творчество уже оп
ределенно политическое.

Как уже было неоднократно указано, весь этот период характе
ризуется господством родового строя на патриархальной почве. 
Действие этого строя обнаруживается и в чисто социальной сфере -  
в общественном быту: наличность отдельных родов, связанных с 
некоторой территорией и имеющих своих старейшин; и в государ
ственной жизни -  в той своеобразной концепции верховной влас
ти, которая в эту эпоху существует: концепции, трактующей гла
ву нации «Сумэра-но-микото» и в аспекте мифологически-куль- 
товом, и в аспекте авторитарно-патриархальном. Монарх Японии 
этой эпохи -  Сумэра-но-микото, «верховный владыка», по терми
нологии того времени -  primus inter parus в среде прочих старей
шин, имеющий наибольший авторитет по своему культовому зна
чению, в силу преемственного восхождения к богине Аматэ-расу, 
главному божеству японской натурмифологии, и по своей искон
ной принадлежности к самому основному ядру японской народ
ности, -  вероятнее всего к тому этническому элементу, который 
условно именуется племенем Тэнсон. Власть этого монарха по
коится на этих двух основаниях и оказывается, таким образом, 
ближайшим продуктом социологии и идеологии патриархально
родового быта. Исследователь, желающий пролить свет на сущность 
верховной власти в древнейшую историческую эпоху жизни япон
ского народа, уяснить себе сущность японского монархизма и 
понять его судьбу в дальнейшем ходе событий, должен обратиться 
именно к этому патриархальному строю, выяснить его этическую 
подоплеку, экономический характер, социальные взаимоотно
шения и его идеологию. Первоначальный синтоизм, -  эта систе-

История Японии



ма мифологического мировоззрения, -  вот где ключ ко всему это
му пониманию, так как в синтоизме находят свое яркое проявле
ние все действующие социальные силы эпохи. Натурмифология 
и родовой быт -  основные слагаемые этого синтоизма, проникаю
щие друг в друга и взаимно друг друга претворяющие, создавая, 
таким образом, своеобразную национальную систему и социаль
ного, и государственного, и идеологического бытия.

Это -  первый элемент, создающий периоды, наиболее «чистые» 
по-своему происхождению и выявлению; но к нему вскоре же при
соединяются и новые: уже в эту эпоху в Японию проникают элемен- г  ̂
ты китайской цивилизации в широком смысле этого слова, включая 219
сюда и буддизм. Элементы эти идут и из Китая, непосредственно___
и через Корею, которая служила главным мостом для перехода кон
тинентальной культуры в Японию. Заносится письменность, ка
лендарь, ремесла, искусство и наука, появляется мощная религия -  
буддизм, уже проложивший себе победоносный путь из Индии в 
Китай, через него в Корею и оттуда далее -  на японские острова; 
замечаются и следы китайского даосизма, этого сложного агрегата 
философских идей с чародейством; -  и все это оказывает глубо
чайшее влияние на все стороны японской культуры, то содействуя | 
органическому процессу развития, то ломая и нарушая его естествен
ное течение, то -  само поддаваясь силе национальных культурных 
начал. Эти новые факторы, не являясь еще решающими по своей 
роли в общей жизни народа и государства, имеют очень важное 
значение для последующей эпохи, во многом ее подготовляя, ус
коряя ее появление и предрешая целый ряд будущих перемен.

И третий фактор характеризует эту эпоху в целом: это -  этни
ческая и политическая актуальность японского племени, прояв
лявшаяся то в покорении и ассимиляции инородческих элементов 
населения японских островов, распространение территориального 
могущества и влияния и, наконец, даже вмешательство в жизнь 
других стран, вроде Кореи: набеги на Корею то и дело проскаль
зывают в исторических повествованиях об этой эпохе. В целом, эта 
эпоха рисует картину молодого, оформляющегося этнически и по
литически народа, исполненного актуальности во всех отраслях 
своей жизни, начинающего создавать свою национальную куль
туру и впитывающего в себя уже в большей или меньшей степени 
культурное достояние соседних высокоразвитых цивилизаций; 
синтоизм в соединении с начатками китаизма и буддизма, -  вот 
символ эпохи ранней патриархальной монархии.

По вопросу о гранях этого первоначального этапа государст
венной жизни Японии, -  можно сказать лишь то, что нам более
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или менее ясен его конечный момент -  это 645 г. по Р. X., год про
ведения знаменитой «реформы» Тайка, иначе говоря момент
официального преобразования патриархальной монархии в орга
низованное сословное государство. Об этой реформе будет речь 
ниже, -  поэтому здесь я останавливаюсь лишь на начальном мо
менте эпохи. Ее можно начинать по-разному: либо с первого мо
нарха такого типа -  Дзимму, о котором уже упоминалось неодно
кратно, т. е. с 660 г. до Р. X. по официальному летосчислению, или 
же приблизительно с нашей эры по более достоверной хроноло
гии; 2) либо с 527 г. по Р. X., -  т. е. с момента, начинающего точную 
хронологию, 3) либо же с эпохи Инке-Юряку, т. е. 412-480 гг. по 
Р. X., представляющей период более или менее достоверных исто
рических событий и дат, 4) либо с момента появления первых 
хронологических обозначений в Кодзики, т. е. с 258 г. В виду того, 
что в мою задачу не входят описания всех конкретных событий
эпохи, но лишь общая ее характеристика, я думаю, что будет мето
дологически правильным брать эту последнюю дату, различая уже 
внутри самой эпохи периоды большей достоверности или мень
шей. С этого же года мы вправе считать первый государственный 
строй уже обозначившимся и общее течение событий уже истори
ческим. По Кодзики это приходится на год смерти монарха Суд- 
зин, по Нихонсёки -  на 58 г. регенства Суйко, правившей от имени 
своего сына Одзин. Поэтому общие грани эпохи и обозначаются 
как 258 и 645 г. по Р. X.

Наряду с этим мы можем устанавливать и известные этапы 
внутри этой эпохи в целом. Весь процесс, обозначенный этими 
гранями, в общем настолько разнообразен в смысле своего кон
кретного течения в форме различных событии и фактов, что в нем 
самом мы в состоянии собирать эти отдельные факты в группы и 
обособлять эти последние друг от друга. Возникает вопрос о перио
дах, на которые распадается вся эпоха, т. е. тех стадиях, из которых 
последовательно слагается общее лицо всей эпохи.

Здесь я допустил бы возможность для полноты картины услов
но выйти из пределов собственно истории и включить в общую 
схему и периоды еще историей не проверенные и хронологически 
не обоснованные, но все же более или менее ясные с этнографичес
кой точки зрения. Я имею здесь в виду и период самого Дзимму, и 
даже предшествующий ему «век богов». Если современная наука 
еще не смогла с достаточной авторитетностью выделить из соот
ветствующих отделов Кодзики и Нихонсёки чисто исторические 
элементы, то это не означает, что их там вообще нет. В общей сети 
явной мифологии несомненно зиждятся и зерна исторической
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действительности; мифологическое отражение реальных фактов 
должное иметь место во всякой мифологической системе, каковую 
несомненно представляют эти два исторических памятника. По
этому, не вдаваясь совершенно в раскрытие историзма этих двух 
отделов, мне кажется, возможно привлечь их в общую схему, тол
куя со стороны исключительно этнической. С такою оговоркой 
можно предоставить следующую схему первой исторической эпо
хи Японии:

A) Век богов;
Б) Период утверждения в провинции Ямато (660 -  96 до Р. X.);
B) Период первоначального этнического и политического рас

ширения (96 до Р. X. -  192 по Р. X.);
Г) Период широкой политической и культурной актуальности 

(192-480);
Д) Период социальной дифференциации и возвышения от

дельных родов (480-645).

А. Век богов
Период, именуемый таким образом по традиции Кодзики и Ни- 
хонсёки, обнимает собою, в сущности говоря, совершенно неоп
ределенный и, пожалуй, неопределимый промежуток времени. 
Начало его восходит к эпохе абсолютно доисторической, ко време
ни зарождения тех племен, актуальность которых впоследствии 
создала и этнологию, и историю Японии. Иначе говоря, исходный 
пункт периода помещается в «Такамагахара», т. е. в проблемати
ческой прародине японского племени. Но если нам совершенно 
неясна начальная грань периода, его конечная рисуется с большею 
определенностью: это отрыв от первоначальной нам известной 
территории, населяемой этим племенем, т. е. островом Кюсю, с его 
равниной Цукуси, и переход на Хонсю -  в провинции Ямато. Сме
шивая мифологию, или полуисторию с историей можно было бы 
сказать: период этот начался с момента «нисхождения» божества 
Ниниги из Такамагахара на гору Такатихо в Кюсю и закончился 
основанием Дзимму постоянной резиденции в Касивара на Хонсю. 
От Такатихо до Касивара, от Ниниги до Дзимму, -  с его деятель
ностью в Ямато. Первый момент может считаться мифологичес
ким отражением факта появления на японских островах предков 
последующих японцев, в самой ранней стадии жизни этого племе
ни, второй полумифическими, полуисторическими чертами изо
бражает новое яркое проявление его актуальности. От «рождения» 
на берегах Японии -  до первых реальных движений младенческо
го организма. Таким образом, период этот следует считать, соглас-
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но вышеизложенным определениям, -  заканчивающимся либо в 
660 г. до Р. X., иди же по предложенной хронологии -  в эпоху близ
кую к моменту начала христианской эры, в ту или другую сторо
ну: или незадолго до Р. X., или вскоре после этой даты. Основное 
содержание этого периода, являющегося почти исключительно 
«этнографическим», более или менее ясно: это эпоха этнического 
зарождения японского племени, выразившаяся антропологически 
в образовании или появлении особого племенного типа, в тер
риториальном смысле -  в виде установления связи с определенной 
территорией, -  в первой стадии нам неизвестной, во второй -  оче
видно Кюсю; и в смысле идеологическом: зарождение первона
чальных мифологических зерен, из которых впоследствии вы
росла целая мифология «большого стиля», вылившаяся в своем 
дальнейшем развитии даже в четкие мифологические системы 
начального синтоизма. Так рисуется этот «век богов» сквозь ми
фологическую оболочку повествования о нем.

Б. Период утверждения в Ямато
Этот период, несмотря на отсутствие каких-либо резких и отчет
ливых ориентирующих событий, все же может быть выделен сре
ди общего хода исторического процесса. У него есть свой началь
ный момент, каковым можно признать первое водворение япон
ского племени в провинции Ямато на Хонсю, т. е. деятельность 
Дзимму; у него найдется, пожалуй, и конечная грань -  вступление 
на престол монарха Судзин, с какого момента начинаются цикли
ческие обозначения времени в Кодзики, т. е. уже попытки хроно
логии, что знаменует собою наличность некоторой прочной ис
тории, в собственном смысле этого слова. Год вступления на прес
тол Судзин -  в официальном летосчислении падает на 97 г. до 
Р. X., по соображениям же проф. Нака, развитым выше, т. е. в соот
ветствии с хронологией Кодзики на 190 г. по Р.Х., если верить 
тому, что Судзин царствовал 68 лет. (Год смерти Судзин а по Код
зики падает на 58 г. регенства Дзингу по Нихонсёки; а этот по
следний момент соответствует -  258 г. нашей эры). Поэтому хро
нологические грани периода рисуются так: по официальной хро
нологии -  с 660 г. по 96 г. до Р. X. включительно, по другим ис
числениям -  приблизительно с начала христианской эры по 190 г. 
Однако, момент вступления на престол Судзин избирается не толь
ко потому, что он является в Кодзики уже точно обозначенным 
циклически, -  им, по всей вероятности, заканчивается эпоха пер
воначального обоснования на Хонсю. Мы не знаем почти ничего 
о том, что приходилось переживать пришельцам, в какой форме
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протекали их взаимоотношения с жившими здесь уже раньше 
племенами. Кодзики и Нихонсёки передают лишь факты, касаю
щиеся либо перенесения резиденций, либо женитьбы самих влас
тителей, отмечая, главным образом, лишь факты смерти одного и 
восшествие на престол другого. Все, что мы можем считать хоть 
до некоторой степени историческими событиями, настолько нич
тожно по своему объему и содержанию, что излагать, по существу, 
почти нечего, и мы можем лишь предполагать, что все это время 
пришельцы с Кюсю упрочивали свое положение на новом месте: 
у них создался новый географический центр -  провинция Ямато, г  ̂
который ими и закреплялся за собою. По-видимому, это закреп- 223
ление протекало в довольно мирной обстановке: помимо тради- I__ „
ционного «завоевания» Дзимму этих областей, мы ничего не слы
шим о новых «восстаниях» каких-либо племен и «усмирении» их 
японцами. Дело сводится к мирному укреплению в занятой об
ласти, к ее мирной колонизации. Пришельцы успели, по-види
мому, именно в эпоху Судзин окончательно упрочить свое по
ложение на новом месте, что и нашло свое отражение в переда
ваемом историческими памятниками факте особого характера: в 
шестом году своего царствования (92 г. до Р. X. по официальной | 
хронологии) Судзин установил официальный культ своей бо
жественной прародительницы -  Аматэрасу, воздвигнув ей свя
тилище и положил на хранение туда «три священных предмета».
Если оценить этот факт с этнографической точки зрения и при
нять во внимание значение этих аллегорических «трех священных 
предметов», как эмблему власти, то все это событие рисуется в 
очень простом виде: пришельцы, очевидно, совершенно укрепи
лись на новом месте и это укрепление выразилось перенесением 
сюда своего родового культа, установление которого знаменует 
уже полную власть племени над территорией. Поэтому царство
вание Судзин должно быть гранью, отделяющей первый период 
от второго по целому ряду соображений: 1) с него Кодзики начи
нает циклическое обозначение царствований; 2) в его царствова
нии утвержден на новом месте родной натур-мифологический 
культ и установлено хранение священных эмблем -  ритуальных 
предметов, главных святынь примитивного синтоизма; и 3) с нею 
начинаются упоминания о борьбе пришельцев с окружающими 
племенами, чего не было до сих пор.

Итак, с первого водворения до окончательного оседания, с 
Дзимму до Судзин, с 660 г. по 96 включительно по официальной 
хронологии -  такова характеристика этого второго периода рас
сматриваемой эпохи.
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В. Период первоначального этнического и политического
расширения

Третий этап в развитии начальной эпохи японской истории также 
может быть оттенен своими характерными гранями. Его началь
ный момент обрисован выше: это правление Судзин, ознамено
ванное рядом новых происшествий в жизни племени, как мирных, 
так и военных. С него начинается этнический и политический рост 
племени, и это проявилось в целом ряде столкновений с окружаю
щими племенами. Историческое повествование передает нам ряд 
сказаний об известном японском эпическом герое, царевиче Яма- 
тодакэ или Яматотакэру -  сыне последующего властителя Кэйко, 
который совершил ряд победоносных походов и на юг в Кюсю, 
против обитавших там Кумасо, и на восток о. Хонсю, против Эби- 
су. Цикл этих сказаний, если снять с них мифологическую и эпи
ческую оболочку, в общем, рисует довольно отчетливую картину 
расширения сферы влияния племени пришельцев. Укрепившись 
в Ямато, не тревожимые, надо думать, соседями, и сами еще доста
точно слабые, чтобы предпринимать какие-нибудь агрессивные 
действия против них, пришельцы за предшествующий период 
успели настолько окрепнуть, что в этой стадии уже оказались в си
лах и, может быть, были принуждены к этому естественным ходом 
вещей, начать наступательные действия против соседних племен. 
Это укрепление с своей стороны явилось, надо полагать, резуль
татом естественного роста племени, как в численном отношении, 
так и в организационном, но в то же время обусловливалось и внеш
ними факторами. Я полагаю, что к этой эпохе, может быть, закон
чилось то полное слияние племени Тэнсон с племенем Идзумо, о 
котором упоминалось выше. Пришельцы подкреплялись родст
венными этническими элементами, может быть другими ветвями 
своего же племени, может быть очень близкими по своему проис
хождению и культуре, и это повело к расширению их территории 
и к увеличению политического значения, которое в этой фазе не
сомненно могло иметь место, благодаря уже большей организо
ванности социального строя и общественно-экономических взаи
моотношений внутри самого племени. Исходя из «своей основной 
территориальной базы -  Ямато, созданной предшествующим пе
риодом их жизни, пришельцы, благодаря своему росту, оказались 
теперь владетелями большой территории, и это быстро привело 
их к соприкосновению и враждебным отношениям с другими пле
менами. С другой стороны, рост племени и его организованность 
толкали к агрессивности уже чисто политической, так что все эти
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повествования о походах то самого Судзин, то другого властителя 
Кэнко и его сына Яматодакэ -  содержат в себе несомненное исто
рическое ядро, как отражающее действительно возможные и необ
ходимые факты. Не впадая в скользкий «эвгемеризм», всю эпопею 
царевича Яматодакэ, вооруженного «священным мечом», одним 
из упомянутых «трех священных предметов», можно истолковать 
чисто исторически: племя Ямато, усилившись и укрепившись, по
чувствовало в себе силы к наступательным действиям («Яматода
кэ» может этимологизироваться так: «Ямато -  название провинции, 
отсюда -  племени, в нем жившего, т. е. японцев; «дакэ» -  мужест- г ' 
во -  храбрость) и начало распространять свою власть над соседни- 225 
ми племенами; «священный меч», которым действовал Яматода- 1 
кэ -  эмблема власти вообще, как один из «священных предметов», 
и наступательной власти -  как оружие -  в особенности. И его эпопея 
указывает даже путь этого расширения племени Ямато: это -  юго- 
запад, о. Кюсю, где обитали Кумасо, и восток Хонсю, где жили Эд- 
зо. Эти два племени в действительности были самыми многочис
ленными и сильными племенами в древнейшей Японии, и японцы 
должны были с ними столкнуться. Если бы даже не было этих 
рассказов, мы должны были бы искать где-нибудь других свиде- | 
тельств об этих столкновениях, как необходимых a priori. Началь
ная грань периода и его основное содержание не только в общем 
смысле, но даже, в значительной степени, и в отношении фактов, -  
нам известны. Без большого труда можно установить и конечную 
грань: это начало крупных военно-политических движений, рас
считанных на широкий масштаб, предпринимаемых уже в чисто 
организационном порядке и знаменующих собою наступление 
уже новой эры -  широкого государственно-исторического роста.
Эра эта находит себе отчетливое выражение в деятельности царя 
Тюай и особенно его супруги -  царицы Дзингу, бывшей деятель
ной сподвижницей и его самого, и затем правившей самостоятель
но от лица своего сына Одзин. Как раз эта эпоха ознаменовалась 
крупными военно-политическими движениями, затронувшими 
не только саму Японию, но задевшими даже и Корею. Царствова
ние Тюай официальная хронология относит к 192 г. по Р. X., како
вой год и можно, следовательно, считать рубежом двух периодов.

Итак, от Судзин -  момента окончательного закрепления при
шельцев в Ямато, до Тюай -  момента начала широкой политики, 
с 96 г. до Р. X. по 191 г. включительно по Р. X. по принятой хроно
логии -  период этнического, территориального и политического 
роста японского племени, ставшего уже бесспорно доминирую
щим среди всего прочего населения архипелага.
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Г. Период широкой политической и культурной
актуальности

Весь тон этого периода ясно обозначается уже в его самой началь
ной фазе. В правлении Тюай, каковым открывается новая эра, мы 
находим уже правильно организованный поход во главе с самим 
царем на Кюсю, против все еще не покоренных окончательно Ку- 
масо. Тот факт, что все действия и подвиги Яматодакэ не привели 
к окончательному результату, а поход Тюай и военные мероприя
тия его супруги Дзингу, взявшей после его смерти во время этого 
похода в свои руки бразды правления, закончились полным под
чинением Кумасо, после чего даже имя их исчезает со страниц 
древних исторических памятников, -  достаточно ярко свидетель
ствует о различном характере этих движений. В предыдущем пе
риоде -  эпическая борьба начинающего укрепляться племени со 
своими соседями, здесь -  уже то, что может именоваться почти 
войной, походом, военной экспедицией и т. п. Сам царь предво
дительствует дружинами своего родного племени и руководит его 
агрессивными устремлениями. Сейчас же вслед за Тюай и поко
рением Кумасо происходит знаменитый поход Дзингу в Корею, 
обычно рисуемый как первый пример агрессивных действии Япо-

этои эпи-нии по направлению к материку. Образ самой царицы 
ческой воительницы древней Японии, служит достаточным сим
волическим выражением возросшей мощи племени Ямато с его 
уже широкими сферами влияния. Согласно японским историкам 
эта экспедиция воинственной царицы привела к тому, что япон
ское племя на некоторое время как будто бы утвердилось и на Ко
рейском полуострове; по крайней мере в течение некоторого вре
мени говорится о Корее, как о покоренной стране, а в эпоху прав
ления Тенти, когда он был еще наследным принцем, мы узнаем, 
что Корея, где в это время произошло слияние издавна существо
вавших там трех отдельных государств в одно, под эгидой царства 
Силла, -  «отложилась» от Японии. Как бы ни относиться к этому 
повествованию и достоверности сообщаемых фактов, для нас весь 
рассказ о походе Дзингу имеет свое совершенно неоспоримое зна
чение, свидетельствуя не столько об единичном данном конкрет
ном факте, сколько об общей картине периода. Я думаю, что ко
рейский поход Дзингу можно рассматривать в том же аспекте, как 
и поход Тюай на Кумасо, т. е. как обычную военную экспедицию, 
предпринятую в сфере своего этнического влияния, но отнюдь не оз
начавшую попытки вторгнуться в совершенно чуждую террито
рию. Корею, особенно ее юг, можно и необходимо рассматривать
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в древней истории Японии, как территорию, органически связан
ную с самим японским архипелагом. Уже выше указана вероятная 
этнографическая связь, связь племенная. Мы знаем помимо этого 
и целый ряд других фактов, свидетельствующих о тесной связи 
этих двух территорий.

Отмечу лишь главнейшие:
1) . Связь, отмеченная мифологией: повествование Нихонсёки 

о боге Сусано-о, изгнанном в Силла и потом вернувшемся в Идзу- 
мо, и корейский миф о некоем божестве, нисшедшем с неба и объ
явившемся под одним деревом, основавшем потом само корейское г  ̂
государство и затем удалившемся. Некоторые исследователи хотят 227
видеть в этом мифе отражение японского мифа о Сусано-о, отож- I_^
дествляя «государя Таки», как именуется в корейском сказании 
этот основатель государства, с самим Сусано-о. Есть затем указа
ния, что брат самого Дзимму -  Инахино стал князем Силла;

2) . Участие японцев в исторической жизни корейского царства 
Силла: так мы узнаем о том, что в самом начале Силла главным 
«министром» этого царства был японец, именуемый «князь Ко»; 
сам основатель Силла -  князь Какукесэн, как его именуют япон
ские источники, происходил из рода Боку, или Пак в корейском | 
произношении, каковое слово, по своей этимологии, можно 
соединить с именем Ко: оба они значат «тыква». Отсюда делается 
предположение, что родоначальник царствующего дома Силла 
сам происходил из японского рода, к которому принадлежал и 
упомянутый «министр». Вообще говоря, то обстоятельство, что 
племя Ямато имело какое-то отношение к царству Силла с самого 
его возникновения не отрицается и самими корейскими источни
ками. Не лишена некоторых оснований и попытка отожествить 
этого родоначальника князей Силла с упомянутым Инахино япон
ских сказаний. Основатель второй ветви князей Силла -  Дацукан, 
также будто бы происходит из японцев: его считают сыном вла
детеля области «Табана, отстоящей на 1000 миль к северо-востоку 
от страны Ямато». Если допустить, что это «Ямато» означает Кю
сю, то эта область окажется где-нибудь на Хонсю либо в Санъиндо, 
либо в Хокурокудо. Указывают, что эта древняя Табана есть тоже, 
что и Тадзимана, т. е. последующая провинция Танба;

3) . Участие корейцев в исторических судьбах Японии: так мы 
знаем, что в правление князя Адара в Силла некий кореец Гейу при
был на какой-то небольшой японский остров и стал там княжить.
И этот факт, по-видимому, не должен считаться единичным;

4) . Браки японских властителей с кореянками. Эти факты бы
ли, по-видимому, очень распространенным явлением: мы знаем
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о дочери корейского князя Кицукон, ставшей супругой какого-то 
властителя Японии; сама Дзингу была наполовину из корейского 
рода.

Подобный список исторических упоминаний можно было бы 
продолжить до бесконечности, но, думается, и этого достаточно, 
чтобы стала совершенно ясной эта исконная органическая связь 
Японии с Кореей. Поэтому, если в предыдущий период японское 
племя сталкивалось со своими ближайшими соседями в процессе 
своего естественного роста, то в этот период оно также продолжа
ло расширяться, хотя и в гораздо большем диапазоне, и уже с про
никновением в процесс определенно политических элементов, но 
все же на тех же основаниях: в пределах своей исконной культурно
географической и этнографической зоны. И поэтому поход Дзингу 
нет никаких оснований особенно выделять на ряда экспедиций 
внутри самой Японии, против Кумасо и. т. д. и видеть в нем уже 
определенно внешнее движение японского племени.

Но не только эти проявления военной активности в широ
ком масштабе выделяют этот период из среды других: племя Яма- 
то растет и территориально, и экономически, и культурно. Если 
территориальный рост сказывается теперь уже в окончательном 
подчинении некоторых племен, вроде Кумасо, то экономический 
и культурный вызывается новым явлением, характеризующим 
именно этот период: это ряд иммиграционных волн с материка на 
острова японского архипелага. Исторически это отмечается в це
лом ряде многозначительных фактов. В правлении Одзин -  сына 
и преемника Дзингу, царствовавшего самостоятельно с 270 г. по 
310 г., прибыли два ученых корейца: Атики (в 284 г.) и Вани (в 
285 г.), из которых второй принес с собою и конфуцианские кни
ги. Им принадлежит, по-видимому, честь первого распростра
нения просвещения в Японии, особенно в области грамотности. В 
289 г. из Китая явился некий Ати-но-оми, бывший, по рассказам, 
потомком Хань’ского императора Лин-ди; с ним вместе пересе
лилось очень много других китайских эмигрантов. Они осели в 
той же провинции Ямато и впоследствии сделались очень мно
гочисленными. Помимо этого мы наталкиваемся и на ряд других 
свидетельств о таких переселениях, особенно в эпоху Юряку (456 -  
479 гг.), и несомненно эти иммигранты не могли не оказать само
го решительного влияния и на экономический быт, и на культуру 
вообще. Иммигранты принесли с собою ряд ремесел, в том числе 
особенно ткацкое, -  и с этого времени ремесленный быт в Японии 
начинает усиленно и успешно прогрессировать. Более высокий 
культурный уровень пришельцев с материка содействовал под-
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нятию такового у самих хозяев, и рост племени Ямато в области 
культуры в этот период становится очень интенсивным и опре
деленно заметным.

Таким образом, рассматриваемый период, который назван вы
ше периодом широкой политической актуальности, является не 
только очень важным моментом в жизни племени Ямато в смыс
ле роста силы и организованности, но представляет собою ту эпо
ху, которая впервые начала подготовлять будущее формирование 
правильно построенного государства. В это именно время на япон
скую почву были прочно брошены те зерна, которые дали потом 
пышные всходы.

Если нам ясен начальный момент этого периода, то менее лег
ко отыскать его конечную грань. Искать ее приходится сообра
зуясь с двумя факторами: наличностью явлений, могущих счи
таться заключающими собою общее содержание эпохи, и появле
нием новых, еше ненаблюдаемых доселе исторических событий. 
Довольно затруднительно указать четко обозначенное явление 
первого порядка. Уже в первые времена этого периода закончи
лись эти крупные агрессивные действия, и дело в дальнейшем 
сводилось к удержанию за собою вновь захваченных территорий 
или же подавлению новых возмущений; вместо этого наблюдается 
сильнейший культурный и экономический рост племени Ямато, 
соединяющийся, конечно, с усилением его политического значе
ния. И эта картина в смысле своего политического и этнического 
содержания в целом перекидывается и в последующий период. Так 
что в этом смысле очень резкой грани между ними нет. Зато есть 
грань, и очень резкая, в другом смысле, имеющем огромное значе
ние именно в истории развития государственного быта. Это -  
первые характерные явления зарождающихся сословий и первые 
признаки перехода от патриархальной монархии, управляемой 
царями -  родовыми старейшинами, то воинственными, то мирно 
настроенными, -  к сословному государству. Эти симптомы обо
значаются в виде появления могущественных представителей 
иных домов, помимо главного рода Сумэра-но-микото, т. е. цар
ского, -  домов, относящихся к тому же племени, но начинающих 
уже обособляться и от общей массы, и от царского рода. Начинает
ся социальная дифференциация единой патриархальной родовой 
массы, процесс выявления отдельных элементов, создающих впо
следствии сословия. Все события текущего периода, с его внутрен
ним развитием и вторжением внешних влияний, неизбежно влек
ли к этому, и последний период эпохи ознаменован первыми при
знаками образования сословий, -  разумеется, как и следует ожи-
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дать -  в форме родовой знати, -  и начинающейся борьбы его от
дельных представителей. Начинается, в полном смысле этого сло
ва, «история». Я думаю, что, учитывая весь этот первоначальный 
важный фактор, конечной гранью периода можно считать прав
ление Юряку (456-479), когда мы уже определенно видим три 
выделившихся рода: Отомо, Мононобэ и Такэсиути, принимаю
щие деятельное участие во всех делах и судьбах племени Ямато. 
Таким образом, грани периода рисуются так: с 192 г. по 480 г., от 
Тюаи до конца царствования Юряку.

Д. Период социальной дифференциации и возвышения
отдел ъных родов

Рассматриваемый период ближайшим образом предшествует мо
менту превращения Японии в организованное государство сослов
ного типа, и его главными деятелями являются уже первые пред
ставители этого будущего сословия.

В сущности говоря, до сих пор социальное устройство японс
кого народа являло собою все основные признаки родового строя: 
народ делился на ряд отдельных родов, во главе которых стояли 
родовые старейшины; род был обычно связан с какой-нибудь от
дельной территорией и был в значительной степени полновласт
ным хозяином на ней. Власть Сумэра-но-микото, этого патриар
хального царя, носила характер, главным образом, сакральный, по 
своей связи с основным культом первоначального синтоизма -  
солнечным, каковой за это время, надо думать, успел сделаться 
всеобщим, заняв преобладающее положение в общей натур-ми- 
фологической концепции. Что же касается чисто политического 
значения этих царей, то оно, с одной стороны, зиждилось на фак
те связи с исконным стволом -  действительным или предполага
емым, всего племени, а также -  и это, по-видимому, было главным 
фактором их сравнительного могущества, -  на силе их личного 
рода и его военных дружин. Такое устройство -  если и может на
зываться монархическим, то обязательно с особым признаком: 
патриархального характера и происхождения этой монархии.

С развитием народа Ямато -  во всех выше перечисленных от
ношениях -  не мог не потерпеть изменений и первоначальный 
родовой строй. Агрегат отдельных родов превращается постепен
но в народ, и родовые старейшины понемногу становятся глава
ми домов: образовывался, таким образом, верхний слой в среде 
этого народа. Этот верхний слой, будучи связан и генетически, и 
органически с родовым бытом, все еще носил полупатриархаль- 
ный характер, но тем не менее его представители были уже не пре-
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жними родовыми царьками, действующими только на своей тер
ритории и в пределах своего племени; они начинали выступать и 
как политические факторы на общей политической арене. Конк
ретно за ними была еще сила их рода, но сам характер их деятель
ности был уже иной: деятельность эта имела своей ареной государ
ство, точкой своего приложения -  общую политику, целью -  вли
яние в пределах всего нарождающегося государства. Это постепен
но создающееся государство стало ареной активности этих новых 
элементов и сценой, на которой и вокруг которой возгоралась их 
взаимная борьба. И новый период рисует нам картину могущества Г ' 
этих новых домов, распоряжения ими судьбами страны и культу- 231
ры и отход в тень самих Сумэра-но-микото, царей, часто становив- I___
шихся в значительной мере игрушкой в их руках.

Мне кажется, что именно при свете такой начавшейся соци
альной дифференциации с выделением из недр родового строя 
первого сословия и следует рассматривать знаменитую в ранней ис
тории Японии борьбу двух домов -  Мононобэ и Cora, которой 
заполнено целых два поколения и которая закончилась победой 
Cora.

К такому толкованию побуждают следующие три соображения: |
1) с общей точки зрения эволюции родового строя следовало 

бы ожидать образования нового сословия именно в это время, ког
да племя Ямато развилось уже в достаточно организованную еди
ницу и когда оно столкнулось с целым рядом континентальных 
культурных влияний;

2) с последующей эпохи мы видим все более и более выступа
ющий в явственном виде сословный характер монархии, который 
должен был корениться в предшествующей эпохе;

3) последующая эпоха начинается с попытки построить абсо
лютное государство бюрократического типа, что возможно лишь 
при существовании целого, сложившегося в народ, и при базиро
вании на каком-нибудь его слое; попытка эта закончилась неуда
чей, и абсолютная монархия сменилась властью родовой знати, -  
аристократического сословия, что опять-таки не могло бы слу
читься, если бы это сословие не было бы уже сорганизовавшим
ся. Поэтому чрезвычайно желательно и важно проверить такой 
подход к событиям этого периода и по достоинству оценить их 
социальное значение.

В эпоху еще Юряку мы встречаем уже два таких дома: это — 
Отомо и Мононобэ, представители старинных, восходящих еще 
ко времени самого Дзингу, родов. Впоследствии к ним присоеди
няется дом Cora и, после упадка Отомо, между Cora и Мононобэ
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начинается борьба за власть и влияние. Интересно, что борьба эта 
связана с судьбами буддизма в Японии: занесенный на японские 
острова именно в этот период -  впервые в царствование Киммэй 
(540-571), буддизм успел приобрести себе сильных покровителей 
в лице Cora. Традиционная японская «школьная» история даже 
всю эту борьбу рассматривает, как ведущуюся исключительно из- 
за буддизма, так как если Cora были его ярыми приверженцами, 
то Мононобэ -  его не менее ярыми противниками. Но, конечно, 
буддизм был лишь или одним из моментов, из которых сложилась 
борьба, или же поводом к ней. Борьба, закончившаяся победой 
Cora, привела к торжеству буддизма. После падения Мононобэ, у 
новой религии уже не было сильных противников и, когда у нее 
нашелся еще один покровитель, в лице принца Ммая-до, извест
ного под именем Сётоку-тайси, который долгое время фактически 
правил страною под руководством Cora, -  торжество буддизма 
было полным.

Положение царей среди этой борьбы было чрезвычайно жал
кое: один из них Судзюн был даже убит в 592 г. по приказу Cora. 
Сам добродетельный и энергичный принц Сётоку-тайси -  круп
нейшая фигура всего периода, был также в значительной степени 
послушным орудием в руках этого же Cora. И если кто и помог 
впоследствии царской власти вновь, как будто бы, занять прежнее 
положение, то опять-таки представитель того же нарождающегося 
сословия -  Каматари, основатель знаменитой аристократической 
фамилии Фудзивара. Взамен рухнувшего Отомо, уничтоженного 
Мононобэ и павшего Cora -  на авансцену истории выступил но
вый дом. Родовая знать становилась настолько значительным -  и 
качественно, и количественно -  явлением,что историческая арена 
не оставалась незанятой ее представителями. Гонцом периода сле
дует считать 645 г., когда произошло официальное преобразова
ние патриархальной монархии в государство нового типа. Поэто
му грани периода таковы: от конца царствования Юряку с 480 г. 
по 645 г. -  1-й год Тайка. От начала определенного выделения трех 
домов до падения дома Cora.

2. Эпоха сословно-аристократической монархии
(645-1192 гг.)

В 645 г. Япония превращается окончательно в государство: произ
водится «великая реформа» -  «Тайка», как это звучит в японизи- 
рованном китайском произношении двух китайских иероглифов
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«Да» -  великий, и «Хуа» -  реформа, и это слово становится офи
циальным названием годов правления Котоку, т. е. так наз. «нэн- 
го», официальным обозначением годов царствований отдельных 
властителей, на основании которых и велось летосчисление впос
ледствии. Тайка -  первое японское нэнго; до этого времени обы
чай специально именовать годы царствований не существовал, и 
лишь с этого момента он входит в силу и сохраняет свое непрере
каемое значение вплоть до наших дней.

Основным содержанием периода является образование, ук
репление, развитие и падение сословной аристократической мо- Г  ̂
нархии. Япония из совокупности родов, принадлежащих к одно- 233
му или двум родственным племенам, превращается в государство I __,
монархического типа. Это значит, что развитие племени, родово
го строя приводит -  в силу разных причин, к тому, что можно 
именовать уже определенно нацией и в социальном, и в эконо
мическом смысле. С этого времени, при всем существовании, ко
нечно, еще отдельных родов, мы имеем дело с нацией, японским 
народом. С другой стороны, принимает окончательные формы и 
сама организация верховной власти: вернее -  впервые власть Су- 
мэра-но-микото начинает рассматриваться, как верховная в пол- | 
ном смысле этого слова. Из родового царька Сумэра-но-микото 
становится монархом, царем -  власть которого является в прин
ципе единственной на протяжении всей сферы территориально
го влияния его народа. И, наконец, -  и это наиболее характерный 
признак превращения, величайшее его проявление -  как весь го
сударственный строй, так и концепция верховной власти полу
чают юридическую санкцию. Впервые в Японии взамен обычно
го права появляется писанный закон. Япония переходит к сис
тематическому законодательству, охватывающему все стороны ее 
жизни и быта. Наряду с этим устанавливается и регламентирует
ся и весь правительственный аппарат. Таким образом, и в соци
ально-экономическом отношении, т. е. в смысле междуродовой 
организованности и появления первого сословного расслоения 
вместе с переходом к иным формам совместного хозяйства, вза
мен изолированных; и в политическом отношении, т. е. в смысле 
организации определенного государственного строя с правитель
ственным механизмом и верховной властью, простирающими 
свое влияние на всю страну; и в юридическом отношении, т. е. в 
смысле юридического вмешательства в образующиеся социаль
ные, экономические и политические явления, их юридической 
санкции, преобразовании или ломке, -  Япония со второй поло
вины VII века выступает на совершенно новый, сравнительно с
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прежним, путь и становится государством во всей полноте зна
чения этого термина.

Ко всему этому присоединяется и еще одно явление, также 
лучше всего характеризующее это превращение: в Японии начи
нает существовать городской быт и городское устройство. До на
стоящего времени Япония, в сущности, городов не знала. Были 
поселения, обитаемые пункты, но городов не существовало. Пер
вый город, достойный этого имени, был -  Нара, первая столица 
эпохи, установившаяся с начала VIII в. Так называемые резиден
ции царей до этого времени совершенно не имели значения горо
дов: это были временные их поселения, с каждым царствованием 
переносимые на новое место. Такое периодическое переселение, 
вызываемое, главным образом, чародейскими соображениями, по 
связи с основной этической идеей синтоизма о «чистоте» и «сквер-

4

не», а отчасти и благодаря упрочивающимся влияниям китайско
го народного даосизма, -  препятствовало появлению сколько-ни
будь прочно заселенного места, которому легче другого -  по сво
ему значению, как резиденции царя -  можно было бы сделаться 
городом. Появление городов относится лишь к этой эпохе, и это 
как нельзя лучше характеризует те новые социальные, экономи
ческие и политические формы, которые установились к этому вре
мени. При этом первый японский город имеет не столько значе
ние укрепленного пункта, сколько политического и торгового цен
тра, и, в виду все же достаточной примитивности самого государ
ства, во все ближайшие века, мы знаем, собственно говоря, один 
город -  столицу. С развитием нового строя и его гипертрофией в 
сторону культуры одного сословия, -  мы сталкиваемся, в сущно
сти, даже с диктатурой одного города -  «столицы» над всей про
чей страной -  «провинцией». Так было в ту эпоху, когда столица 
находилась в городе Хэйан, т. е. нынешнем Киото. Но уже вскоре 
после начала этой эпохи в народном и общественном сознании 
укрепилась эта антитеза -  столицы и провинции.

По вопросу о гранях этой эпохи можно заметить то, что в об
щих чертах они, конечно, ясны: с одной стороны -  момент перво
го официального превращения первобытной патриархальной мо
нархии в организованное сословное государство, в политический 
организм, что приурочивается внешним образом к 645 г., году про
ведения «великой реформы» -  Тайка; с другой стороны -  первое 
политическое выступление военного сословия, приведшее к кру
шению этой аристократической монархии и к замене ее военной 
империей. От момента политической организации одного сосло
вия -  к моменту политической же организации другого. От момен-
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та установления одной формы государственного устройства -  к 
моменту утверждения другой.

В виду этого, мне кажется наиболее правильным конечную 
грань эпохи полагать также в моменте безусловно внешнего зна
чения, но имеющем за собой характер официального события: это 
возложение главным вождем военного сословия Минамото Ёри- 
томо на себя титула «Сэйи-тайсёгун», соответствующего по при
нятой мною терминологии -  званию императора, в римском, т. е. 
основном смысле этого слова. Это провозглашение имело место в 
1192 г. и является официальной эрой нового государственного Ґ ' 
политического устройства. Конечно, в смысле реального положе- 235
ния вещей хронологические даты должны бы быть несколько из- I __ _
менены: тот же Ёритомо уже после своей окончательной победы 
над второй группировкой военного сословия, в лице дома Тайра, 
т. е. с 1185 г. был уже фактически властителем Японии, не прини
мая еще упомянутого титула; и даже более того, -  если исходить 
из существа дела и искать моменты перехода действительной вла
сти в руки воинского сословия еще тогда, когда официальное го
сударственное устройство оставалось по виду прежним, то конеч
ный пункт эпохи можно усматривать в момент захвата главою | 
первой военной группировки -  Тайра Киёмори фактической вла
сти со званием «верховного канцлера» Дайдзёдайдзин, т. е. в 
1167 году Однако, ввиду принятой системы разделения эпох по 
политическому признаку той или иной формы организации госу
дарства, -  я останавливаюсь на официальном моменте появления 
такового -  1192 годе.

Само собой разумеется, что и эта эпоха 645-1192 г.г. далеко не
однородна по своему внутреннему течению. События ее группи
руются в отдельные циклы, которые образуют периоды, из кото
рых эпоха слагается. В основу деления в этом случае можно взять 
эволюцию самого вновь организованного государства, что и при
ведет в результате к установлению ее отдельных этапов. Внутрен
нее развитие эпохи сословно аристократической монархии мож
но было бы представить в следующем виде:

A. Период реформ (645-710);
Б. Период абсолютной монархии (710-794);
B. Период распада абсолютизма (794-859);
Г. Период упрочения сословной власти (859-931);
Д. Период сословной диктатуры (931-1069);
Е. Период перманентного регентства (1069-1167);
Ж. Период распада власти аристократического сословия

(1167-1192).
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А. Период реформ
Данный период, обнимая собой немногим больше полустолетия 
с 645 г. по 710, весь целиком занят работой по переустройству госу
дарства. Наиболее характерным для него явлением представляется 
то, что в данном случае мы имеем дело не только с органическим 
процессом внутреннего развития и преобразования, но и с кон
кретным действием внешних сил и обстоятельств. Сословная мо
нархия образовалась под огромным влиянием китайской культу
ры, в лице ее государственности периода Танской династии. Как 
уже было упомянуто, еще в предыдущую эпоху началось это втор
жение на японскую почву континентальной культуры. И через Ко
рею, и непосредственно даже из самого Китая в Японию хлынула 
волна китаизма, начавшая заполнять собою многие стороны жизни 
японского народа. Разумеется, в ближайшую очередь эту культуру 
восприняли верхи народной массы, т. е. будущее первое сословие 
скорее других смогло применить эту культуру у себя и использо
вать ее и для своего внутреннего роста, и для внешнего укрепле
ния. Процесс усвоения китайской культуры в значительной степе
ни и совпал с естественным образованием сословия, и очень ускорил 
это образование. Родовые старейшины и их ближайшие родичи, 
занимая доселе командующее положение в силу патриархального 
устройства страны, теперь оказались и в культурном отношении 
гораздо выше прочей массы своих соплеменников. Они усвоили 
их грамотность, т. е. китайскую иероглифическую письменность, 
обогатили свои язык новыми понятиями и терминами, заимство
ванными из высоко развитого китайского языка; они воспитыва
лись и в государственном смысле, столкнувшись с китайскими 
теориями и образцами; их нравственный уклад подвергся боль
шим видоизменениям в силу ознакомления с этической системой 
Китая: -  словом, границы этого воздействия китаизма совершенно 
не поддаются учету. Китайская культура оказалась самым мощ
ным фактором социального и политического развития и, совпав 
с внутренним развитием страны и народа, привела, в конце кон
цов, к образованию правильного государства. В области чисто со
циальной -  она содействовала превращению верхних слоев япон
ской родовой организации -  из патриархальных в сословные; со
действуя их укреплению, она с другой стороны вносила и свое 
нивелирующее влияние, соединяя элементы отдельных родов в 
одну родственную и даже общую культурную массу, т. е. ускоряя 
процесс образования первого сословия. В области государствен
ной -  она вызвала переустройство всей организации по образцам
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Танской династии и по принципам китайской государственной 
науки. В области экономической -  она двинула крупным шагом 
вперед примитивное хозяйство, обогатив его целым рядом новых 
областей, особенно в сфере ремесла. В области просвещения она 
дала Японии письменность и вызвала к жизни литературу, быстро 
пришедшую в состояние расцвета; в области искусства благодаря 
ей -  впрочем, с помощью буддизма, -  появилась японская архитек
тура, скульптура и живопись. Исследователь этой полосы япон
ской истории должен иметь в виду прежде всего эту огромную 
роль китаизма во всех областях жизни Японии и учесть ее соотно
шение с искони развивающимися элементами культуры.

Реформа Тайка была проведена соединенными силами рода 
самих царей и сильной группы родовой знати. Во главе первого 
стоял принц Нака-но-оэ, ставший впоследствии царем и извест
ный потомству под именем Тэнти; во главе второй находился зна
менитый Каматари, положивший начало одному из знатнейших 
аристократических домов Японии, существующему и доныне -  
Фудзивара. Несмотря на то, что обе эти действующие группы по 
существу исходили из совершенно разных побуждений, они на
шли подходящую почву для союза в борьбе против упомянутого 
выше дома Cora. Узел тех взаимоотношений, которые завязались 
к началу VII в., оказывается достаточно сложным и разобраться в 
нем не так просто.

Род Сумэра-но-микото, этих патриархальных царей был, ко
нечно, более других заинтересован в той обстановке, которая соз
далась силою начавшейся актуальности первого сословия. Борьба 
Мононобэ с Cora, которая велась почти помимо трона, и среди ко
торой этот последний играл роль ничтожного фактора, уже воо
чию показала Сумэра-но-микото всю ненадежность их власти. По
следующая за ниспровержением Мононобэ диктатура рода Cora, 
окончательно низведшая царский род в приниженное положение 
пешки, которой Cora распоряжались по своему усмотрению на
столько, что сама жизнь царей не была обеспечена -  мы знаем об 
убийстве Судзюн по приказу Cora, -  должна была вызвать среди 
царского рода попытки сопротивления с целью вернуть себе поко
лебленное значение. Однако, в виду недостатка в собственных си
лах, представители царского рода принуждены были искать себе 
союзников на стороне и нашли их в среде самого нарождающегося 
сословия, представителем которого был в свое время тот же род Cora.

Образование сословия родовой знати сопровождалось взаим
ным соперничеством отдельных групп в его собственных недрах. 
Соперничество это, надо думать, восходит к прежним временам
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родовой обособленности: традиция борьбы одного рода против 
другого преемственно переходит в сословие, являвшееся органи
ческим продуктом этого родового быта. Вместе с этим, на эту борь
бу подвигала жажда политической власти во вновь строящемся го
сударстве. Поэтому, уже в предшествующий период мы видим эту 
борьбу во всем разгаре: сначала Отомо, Мононобэ и Такэсиути, 
потом Мононобэ и те дома, которые пошли от Такэсиути, бывше
го всесильным сподвижником и «министром» воинственной цари
цы Дзингу, -  дома Хэгури, Кацураги и Cora; затем борьба сконцен
трировалась и приняла острый характер в среде двух главных групп: 
Мононобэ и Cora, пока, наконец, дело не закончилось низложени
ем Мононобэ и всевластием Cora. Но это не означало, что она дол
жна была совершенно прекратиться: созидающееся сословие не 
нашло своего адекватного государственно-политического выраже
ния, и отдельные силы, бродившие в его среде, порожденные про
цессом сформирования, продолжали действовать. Поэтому очень 
скоро те же Cora нашли себе соперников в лице влиятельного дома 
Каматари, который имел очень большое значение среди племени 
Ямато, в силу своей близкой связи с родным культом: Каматари 
принадлежал к так наз. «накатоми», присяжным выполнителям 
ритуальных предписаний синтоизма в его наиболее общенарод
ной форме. Обязанность эта во всю предшествующую эпоху бы
ла и культовой, и столько же политической, согласно основному 
принципу древнего синтоизма: «дела правления и культа -  одно и 
то же» (сансэй итти). Поэтому род Каматари пользовался боль
шим и культовым, и политическим влиянием. И вот среди этого 
рода и нашли себе Сумэра-но-микото ревностных сподвижников 
в борьбе против Cora. Влиятельная группа новой знати и их соро
дичей во главе с Каматари давно уже не мирилась с диктатурой 
Cora и искала случая и возможности перейти к открытой борьбе. 
Может быть, ни сам род Сумэра-но-микото, ни группировка Кама
тари -  в отдельности и не смогли бы открыто выступить и, глав
ное, одержать победу в этой борьбе, -  но вместе, в союзе они доби
лись своего: род Cora был уничтожен так же, как до него был унич
тожен дом Мононобэ. Сближению новых союзников очень со
действовала, конечно, и та исконная связь, которая существовала 
между родом Сумэра-но-микото и домом Каматари на почве род
ного культа: власть царей прежде всего базировалась на культовых 
предпосылках и имела в значительной степени сакральный харак
тер; поэтому дом присяжных исполнителей культа -  Каматари 
был в самых тесных взаимоотношениях с царским. Следователь
но, те силы, которые произвели переворот, явились коалицией наи-
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более аристократических элементов страны: роды Сумэра-но-ми- 
кото и Накатоми, -  царей и группы Каматари, и их победа была 
торжеством центральной группы племени Ямато над прочими 
элементами этого последнего, победой более или менее оформляв
шегося сословия над все еще полуродовыми старейшинами. И эта 
коалиция создала свое государство, ставшее объективным выраже
нием нового социального порядка, -  проведя реформу Тайка.

В этом новом государстве уже не имели место, по крайней мере 
в первый период, диктатуры отдельных домов, или их вождей. Как 
ни сильна была группировка, возглавляемая Каматари, она не смо- г ' 
гла уже построить систему, вроде той, что была при Cora; органи- 239
зовавшееся сословие требовало своего государства с прочным с т р о -__ _
ем, но не анархической диктатуры отдельных лиц и домов. Поэто
му мы и не находим после ниспровержения Cora на его месте Ка
матари, но, наоборот, сталкиваемся с определенным возвышением 
самого рода царей и сильнейшим поднятием их авторитета. И это 
не потому, что в перевороте участвовали очень сильные личности 
из царского рода, которые сумели занять доминирующее положе
ние среди всей коалиции: как ни интересен и значителен по своему 
принц Накано-оэ, все же его причислить к великим людям никак | 
нельзя. Наоборот, в сравнении с ним гораздо более великим рису
ется Каматари. Так что, здесь дело не в героических фигурах на 
троне, которые смогли бы в этот промежуточный период захва
тить в свои руки всю власть; самый сословный характер коалиции 
обусловливал повышение значения верховной власти: государ
ство, как скоро оно становилось на ноги, нуждалось в твердой 
власти, и, с другой стороны, сословие было еще настолько молодо 
и не сорганизовано, что не могло создать сразу же в полном смысле 
слова своей коллективной власти, -  не могло и не умело, -  почему 
и само же выдвинуло вперед лицо, занимавшее трон.

Однако, были и еще два обстоятельства, объяснявшие именно 
такое развитие всей создавшейся конъюнктуры.

Сам род Сумэра-но-микото все же обладал настолько большим 
значением, что игнорировать его было невозможно. Царский род 
к этому времени уже имел на своей стороне ряд экономических 
преимуществ, приобретенных им на почве вторжения той же ки
тайской культуры и особенно ее носителей -  самих иммигрантов.
Эти иммигранты, принося с собою различные ремесла и вообще 
достаточно сильно развитую хозяйственную технику, сильно спо
собствовали развитию хозяйства Японии вообще, и царского ро
да -  в особенности. Поселяясь в Японии, эти выходцы из Китая 
или Кореи попадали главным образом под покровительство самих
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царей, располагались на территории им ближе всего подвластной 
и образовывали иной, совершенно особый слой населения, не 
связанный с племенным бытом японского народа, но имевший 
свою особую организацию. Не составляя рода в том смысле, как 
это было со всеми прочими элементами племени Ямато, эти им
мигранты образовывали класс прямых подданных царя, становясь 
в зависимость более или менее личного характера -  по отношению 
к нему. И этот очень многочисленный класс населения, связанный 
подданством с царским родом, составлял серьезную силу в руках 
этого последнего -  и с точки зрения своей численности, и особен
но с точки зрения экономической, как наиболее передовой в этом 
отношении слой населения Японии. Цари Ямато могли считать 
свои личные владения, благодаря им, наиболее могущественны
ми экономически. Точно также и китайская материальная культу
ра вообще, попадая, главным образом, в верхний слой японского 
населения, в первую очередь концентрировалась в среде царского 
дома. Поэтому царский род стал главным представителем кита- 
изма. Пример принца Сётоку -  этого апостола буддизма в Японии, 
вполне владевшего китайской ученостью, показывает, какие лю
ди могли уже выходить из этого рода.

Вторым обстоятельством, двинувшим все развитие конъюн
ктуры в направлении усиления царской власти, было влияние 
китайских культурных образцов, -  в частности государственного 
строя Танской династии. Эпоха этой династии -  блистательная по 
несравненному расцвету культуры, была временем абсолютизма 
верховной власти, сочетавшегося с бюрократическим устройством 
всего правительственного аппарата. Япония, заимствуя все от Ки
тая, не видела иных образцов государственной организации, и не 
будучи в состоянии сама еще ее изобрести, -  пошла по готовому 
пути. Обаяние культуры Китая вообще, преклонение перед мо
щью его государственного строя -  сделали свое дело в смысле пе
реноса на японскую почву китайского абсолютизма во всей его 
полноте. Таким образом, то, что произошло с реформой 645 г., по 
существу означает приложение принципов китайского государ
ственного права и основанного на нем правительственного ме
ханизма к японской обстановке. Более того, тот социальный строй, 
который в Китае был тесно связан с этим государственным строем, 
был также перенесен в Японию, т. е. Японии навязан, и в зна
чительной мере оказал свое влияние на организацию социальных 
слоев и в особенности на оформление самого первого сословия. 
Это последнее смогло придать себе законченную форму лишь бла
годаря китайским образцам и в этой области.
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Итак, возвышение власти Сумэра-но-микото с реформой Тан
ка обусловливалось следующими причинами:

1) . Молодостью и неорганизованностью вновь народившего
ся первого сословия, выступившего уже в качестве силы полити
ческой и нуждавшегося уже в адекватном себе государственном 
строе, но не смогшего его сразу выработать своими силами;

2) . Выступлением на политическую авансцену центральных 
групп родовой знати, -  родов, принадлежащих к исконному ядру 
японского племени, игравших помимо политической и большую 
роль в общенародном культе, среди которых род царей Ямато за
нимал первое место;

3) . Большим самостоятельным значением рода царей Ямато, 
имевших в своем распоряжении, помимо своего личного рода, 
целый класс непосредственных подданных, в лице иммигрантов 
из Кореи и Китая, поднявших хозяйство личных владений царс
кого рода на большую высоту;

4) . Особым значением, которое получил царский род, в каче
стве преимущественного носителя новой континентальной куль
туры, как в смысле материальном, так и в духовном;

5) . Действием образцов, представляемых тем же Китаем в об
ласти государственного устройства, имевших для деятелей того 
времени непререкаемое значение, в связи с общим преклонением 
перед всем китайским и невозможностью противопоставить ему 
что-либо свое, могущее с ним достойно спорить.

Поэтому то, что произошло после Тайка, носит несколько нео
жиданно для нас характер попыток построить централизованное 
государство с абсолютным характером верховной власти и бюро
кратическим правительственным аппаратом. Сущность самой ре
формы сводится в главных чертах к провозглашению полного 
уничтожения родового устройства, поскольку оно имело значение 
политическое. Это -  первая мера, к которой обратилось новое пра
вительство в лице упомянутого принца Нака-но-оэ и его сподвиж
ника и союзника -  Каматари, получившего с этого времени фами
лию Фудзивара. Второе, что проделало новое правительство, -  бы
ло объявление всей территории собственностью монарха и унич
тожение территориальной независимости родов; вместе с этим и 
все население Японии было объявлено единым народом, находя
щимся в непосредственном подданстве по отношению к монарху. 
Таким образом, получили начало два существенных юридических 
элемента государства -  территория и народ, и это нашло сразу же 
свое отражение в образовании административных делений и орга
низации гражданского управления ими. Вместо родовых владе-
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ний -  провинции; вместо родовых старейшин -  губернаторы, уп
равлявшие ими по назначению от центрального правительства. 
Наряду с этим был организован и налоговый аппарат, для чего по
надобилось провести земельную реформу в смысле определения 
надела и системы правильного хозяйства. Новое правительство 
стало заботиться и о том, чтобы обезоружить население, для чего 
было воспрещено хранение оружия теми, кто не имел на это осо
бого разрешения; позаботились и об организации почтовых сооб
щений, для чего были устроены почтовые станции; -  словом ре
форма коснулась всех сторон жизни японского народа.

Разумеется, этот процесс не мог совершиться сразу и целое по- 
лустолетие занято этой реформирующей работой. Поэтому весь 
этот первый период эпохи сословной монархии и можно наимено
вать периодом реформ, и кончается он изданием знаменитого в 
летописях Японии первого свода законов -  кодекса Дайхо, назван
ного так по тем годам правления царя Момму, когда он появился. 
Издание его, начатое в 700 г., было закончено в 702 г.

Эту дату можно было бы считать конечной гранью периода, 
так как она определенно заканчивает эру законодательных ре
форм. Но я ставлю конец периода в связь с другим фактом, после
довавшим вскоре же и знаменующим собою окончательное укреп
ление нового режима так сказать его символическим, хотя и вне
шним выражением: это -  установление постоянной столицы в 
городе Хэйдзё (нынешний город Нара). Это было апофеозом но
вого режима, так как в этом именно городе получили свое первое 
осуществление все эти правительственные законопроекты. Сам 
Хэйдзё был построен по образцу танской столицы -  блистатель
ного Чан-ань, и явился первым настоящим городом Японии. В нем 
расположились и все государственные учреждения, отсюда пошло 
все управление страною. Это событие приходится на 710 г., и этот 
момент и удобнее всего считать концом периода реформ.

Б. Период абсолютной монархии
С установлением столицы государства в Хэйдзё или Нара начался 
новый период, который знаменует собою первоначальную стадию 
в истории нового государственного строя. Кодекс Дайхо обнимал 
собой все стороны государственного и социального бытия и про
ведению его в жизнь и было посвящено это время. Те силы, кото
рые произвели реформу, продолжали действовать, и притом -  в 
прежнем же направлении, только постепенно углубляясь и расши
ряясь, так что в результате по-видимому, вся страна была ими ох
вачена. Я говорю: «по-видимому» по той причине, что существует
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мнение в японской же исторической науке, будто все эти радикаль
ные мероприятия по существу оставались лишь на бумаге, затро
нули только верхние слои народной массы, самой же страны не 
коснулись сколько-нибудь значительно. Вряд ли это так было, по
тому что мы в это уже время и впоследствии застаем большинство 
крупных нововведений действующими и процветающими. Но
вый строй, провозглашенный в предыдущий период и тогда же 
юридически зафиксированный в кодексе законов, в эту эпоху не
сомненно завоевал себе прочное место, настолько прочное, что его
внешние формы остались непоколебленными В СВОИХ ОСНОВНЫХ | ^

чертах вплоть до конца эпохи, несмотря на радикально изменив- 243
шееся ее внутреннее содержание. Государственный механизм, I__ ,
приуроченный к абсолютизму, остался таким же и тогда, когда от 
этого абсолютизма фактически ничего не оставалось более.

Время это было решительным процветанием нового режима 
и первым культурным и политическим расцветом Японии. С эпо
хи, связанной с Нара, укрепились сношения с Китаем, начавшиеся 
задолго раньше и тогда еще выразившиеся даже в официальной 
грамоте -  послании принца Сётоку к китайскому двору. Теперь мы 
видим правильные, лишь на короткое время прерываемые, перио- | 
дические посольства в Китай, ко двору Танских императоров, при
чем в состав этих посольств входили лица, которые ставили своей 
целью изучение какой-нибудь отрасли китайской культуры. По
мимо этого процветали и местные сношения отдельных лиц, неза
висимо от каких бы то ни было официальных поручений и зада
ний. Китай наводняли толпы японских студентов и буддийских 
монахов, ищущих первые -  светского образования, вторые -  ду
ховного просвещения. И принося с собою, по возвращении в Япо
нию все заимствованное и перенятое, эти студенты и монахи на
полняли содержание своей культуры все новыми и новыми мо
ментами. Торжество китайской культуры было полным и косну
лось всех областей государственной жизни. Как результат полного 
усвоения японцами иероглифической письменности и овладения 
ими китайским литературным языком явились не раз уже упомя
нутые два историко-мифологических свода: Кодзики и Нихонсё- 
ки. Была создана и система национальной письменности: слоговой 
алфавит, так называемый «кана», что дало возможность развиться 
и национальной литературе, особенно поэзии с ее знаменитой ан
тологией VIII в., так называемой Манъёсю. Была создана учебно- 
воспитательная система, вплоть до высшей школы, -  вся целиком 
основанная на китайском просвещении, с установлением ученых 
степеней по специальности. Началась система государственных
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экзаменов, особая подготовка к государственной службе, создав
шая особый класс чиновников и сильно укрепившая устанавли
вающийся бюрократический режим. Этот последний получил свое 
выражение в издании особой «табели о рангах» с сорока восемью 
степенями, которыми регулировались и общественное положение, 
и прохождение государственной службы.

Наряду с этим, в эту же эпоху политического абсолютизма и 
государственной бюрократии достиг необычайного процветания 
буддизм. Это учение, как сказано выше, и раньше имело могу
щественных покровителей, вплоть до самих членов царского рода: 
принц Сётоку, например, явился его рьяным пропагандистом и 
насадителем. И после реформы царский дом продолжал покрови
тельствовать буддизму, причем это покровительство имело свою 
особую политическую подоплеку.

Дело в том, что синтоизм в своем тогдашнем состоянии, глубо
ко отличном даже от концепции Кодзики и Нихонсёки, не говоря 
уже о том, что думали о нем филологи и богословы эпохи фео
дальной империи Токугава- времен своеобразного ренессанса 
синтоистических идей, -  вовсе не способствовал централизации 
страны и укреплению абсолютизма верховной власти. Солнечный 
культ, представителем которого был, конечно, в первую голову 
род Сумэра-но-микото, хоть и занимал существенное место в ми
фологической концепции того времени, но не был абсолютным. 
Наряду с ним процветали и иные натур-мифологические культы, 
соединенные при наличности родового строя с рядом божеств, 
относящихся к мифологии культуры, из которых на первом месте 
стояли божества родовые. Наличность этих отдельных родовых 
божеств и родовых культов раздробляло страну на ряд самостоя
тельных культовых сообществ, не подчиненных, или подчинен
ных очень слабо одному центральному объединяющему культу. 
Лишь впоследствии, начиная с рассматриваемого периода Нара, и 
особенно у позднейших богословов и апологетов этот солнечный 
культ был выдвинут на первое место. Поэтому монархи Нара, не 
будучи в состоянии полностью укрепить свое положение на почве 
национального культа, прибегли к помощи чужой религии -  буд
дизму. Это учение отличалось нужными им политическими ка
чествами: оно было религиозной системой, т. е. стройным органи
зованным всеобъемлющим целым, что могло вполне совпасть и 
гармонически сочетаться с новой системой же государственного 
бытия; буддизм по существу своему отличается универсальным 
характером, не завися от места и момента, т. е. не будучи связан ни 
с родовым, ни даже племенным дроблением, благодаря чему он
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великолепно подходил для роли общей идеологии всего народа в 
целом; и, наконец, буддизм в себе самом, как таковом, не нес опас
ных ферментов политической революционности, направляя инте
ресы верующего в иные, более духовные стороны. Поэтому мо
нархи Нара и насаждали буддизм, так что этому периоду Япония 
обязана большинством своих буддийских архитектурных памят
ников: многие знаменитые храмы основаны именно в это время.
И в это же время в самом центре страны, в городе Нара, была воз
двигнута колоссальная металлическая статуя Будды, явившаяся 
как бы символом новой государственной религиозной идеологии, г ^

Таков был этот период -  эпоха высшего расцвета нового строя 245
в его первой стадии и в то же время, пожалуй, единственный мо- I__ _
мент японской истории, когда она знала истинных властителей на 
троне -  абсолютных монархов, не в теории, но фактически, при
чем не столько в силу своих личных качеств, сколько благодаря 
особенностям всей конъюнктуры, сделавшей Сумэра-но-микото 
царями с почти абсолютной властью.

Начальная грань периода объяснена выше: это -  установление 
столицы в городе Хэйдзё или Нара; конечную -  можно полагать в 
подобном же моменте: в перенесении этой столицы из Нара в го- | 
род Хэйанкё, т. е. нынешний Киото. Это произошло в правление 
Камму -  в 794 г. и знаменует собою начало распада Нарского аб
солютизма.

В. Период распада абсолютизма
Рассматриваемый период, в сущности говоря, не ознаменован ка
кими-либо особыми решительными событиями. Выделение его в 
особую единицу находится в зависимости от того несомненного 
факта, что эти годы были временем постепенного ослабевания аб
солютизма в смысле централизованной монархии бюрократичес
кого типа с сильной верховной властью в лице царей. С перене
сением столицы из Нара в Киото (из Хэйдзё в Хэйанкё), начинает
ся новая эра, тесно связанная в истории японской культуры с этим 
городом и именуемая в более популярных историях -  Хэйанской 
эпохой, бывшая периодом мирного существования страны, не 
омрачаемого никакими особенно крупными военными и соци
альными неурядицами; эпоха, которую называют золотым веком 
культуры Японии, особенно в области литературы и форм об
щественного быта; эпоха, давшая в своем кульминационном пун
кте своего рода «галантный век», -  наш европейский XVIII в. То, 
что расцвело впоследствии, зародилось именно теперь, и первую 
ступень всего последующего мы можем определенно отметить
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двумя гранями: первая -  приведенная выше, т. е. 794 г.; вторая -  
859 г., -  момент Фудзивара Ёсифуса регентом государства. Первая 
дата указывает на переход правительственного центра в место, где 
его первоначальная форма стала незаметно подтачиваться внут
ренними факторами, вторая -  знаменует начало перехода верхов
ной фактической власти в руки аристократического сословия.

Эти 65 лет периода, несмотря на свою кажущуюся мирную и 
спокойную обстановку, были временем чрезвычайно важных про
цессов, происходивших в недрах самого нового строя и состав
лявших и создавших его элементов. Происходило незаметное сна
чала перерождение их, и даже вернее, не столько перерождение, 
сколько восстановление основных органических тенденций пре
дыдущего социально-экономического процесса, ход которого был 
несколько нарушен и отклонен в другую сторону и замедлен осо
быми условиями, ближайшим образом создавшими реформы 
645-710 гг. После краткой полосы абсолютизма монархов, государ
ственное строительство Японии пошло по тому пути, который 
намечался сразу же -  по пути образования истинно сословно-арис
тократического государства. Те группы, которые новый режим 
создали и которые в первый момент -  как это было описано выше, 
не смогли или не сумели сразу установить свой строй, теперь были 
уже не теми, что раньше. Процесс формирования первого сосло
вия заканчивался, оно становилось уже вполне организованной и 
сознающей себя силой, уже имевшей свою собственную идеоло
гию. Аристократия и примыкающие к ней слои, на которых бази
ровался Нарский абсолютизм, окрепли настолько, что с этим абсо
лютизмом рода Сумэра-но-микото они более примириться не 
могли. Политическая актуальность этого сословия усиливалась все 
более и более и оказалась направленной к захвату в свои руки 
фактической верховной власти. Актуальность эта находила пока 
еще внутреннее выражение и проявлялась мирным путем, но в ви
ду того, что власть Нарских монархов в значительной мере зависе
ла от поддержки этих аристократических групп, то с переменой их 
ориентации и значение этой власти ослабевало.

Однако, все это не грозило новым государственным переворо
том. Режим Нарской монархии был создан тем же сословием, толь
ко находившемся в начальной фазе своего политического разви
тия, и его формы вполне удовлетворяли нужды и требования это
го сословия, так что в их замене другими никакой особенной на
добности не ощущалось. Важно было лишь, сохраняя эти очень 
удобные для осуществления власти над всей страной формы, 
влить в них иное содержание. Верховная власть была нужна, ее мо-
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нархическая организация была очень удобна для аристократичес
кого сословия, ореол Нарских правителей был достаточно высок, 
следовательно, менять всей организацию этой верховной власти 
не имело смысла. Поэтому аристократическое сословие направи
ло свои усилия в другую сторону -  лишения Нарских царей фак
тической власти, -  и этого добилось.

Властители Японии, никогда почти, за очень редкими исклю
чениями, не бывшие сами по себе очень крупными личностями, 
не могли противопоставить свою личную силу в защиту своего аб
солютизма. Они не могли этого сделать потому, что, во-первых, 
сами были настолько связаны с аристократическим сословием, что 
во многом от него зависели; их предыдущий абсолютизм был, с 
одной стороны, обусловлен только недостаточной организован
ностью сословия; во-вторых -  плоды расцветающей культуры уже 
начали давать себя знать и в отрицательном смысле: буддизм, быв
ший орудием централизации, начал оказывать на личность и ха
рактер монархов свое умиротворяющее и вместе с тем ослабляющее 
влияние, направляя активность совершенно в иные сферы; кита- 
изм, вместе с перенесением государственных и просветительных 
институтов Китая, повлек за собою и роскошь материальной куль
туры, сопряженной с изнеженностью и ослаблением творческой 
воли. Эти явления, ставшие потом характернейшим признаком 
всего сословия аристократии, в этот период были уделом, главным 
образом, рода Нарских монархов и значительно облегчали аристо
кратии достижение ее целей. Борьба теперь имела внутренний ха
рактер и личность самих монархов стала иметь большое значение.

Помимо этих общих причин падению абсолютизма Нарских 
монархов способствовало и еще одно специальное обстоятельство: 
уже с конца периода законодательства, с царствования Момму 
(697 -  707) установился обычай выбора супруг для царей исклю-

я

чительно из рода Фудзивара, т. е. рода того Каматари, который был 
вождем группировки аристократии в период Тайка. Значение Ка
матари и его дома стало настолько большим, что если он и не за
нял сам весь трон, то обеспечил его половину своей фамилии ус
тановлением этого своеобразного порядка. Поэтому, в сущности 
говоря, сама царствующая фамилия была наполовину теми же 
Фудзивара, что и давало возможность легкого овладения факти
ческой властью для наиболее честолюбивых представителей это
го рода. И поэтому, когда аристократическое сословие окончатель
но созрело для своей власти, у него оказался готовый вождь и пред
ставитель -  род Фудзивара, которому было уже нетрудно осуще
ствить вожделения и задачи своего сословия: в 859 г. Фудзивара
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Ёсифуса принимает звание регента, возводя на престол девятилет
него Сэйва, и получает официальное признание фактического 
правителя государства. Этим и заканчивается период распада Нар- 
ского абсолютизма.

Г. Период упрочения сословной власти
Этот период, длившийся с небольшим 70 лет (859-931), заполнен 
главным образом упрочением нового порядка вещей. Аристокра
тия, найдя для себя очень удобную форму власти, в виде такого 
способа управления самим «правителем», постаралась укрепиться 
на занятой позиции и повернуть ход вещей уже во всем государ-

т »

ственном механизме в соответственном этому направлении. Еси- 
фуса принял на себя звание регента государства; его преемником
в 877 г. оказался такой же Фудзивара -  Мотоцунэ, взявший регент-

• •

ство от имени 10-летнего монарха Едзэй. Низложив вскоре этого 
последнего, Мотоцунэ возвел на престол другого монарха, себе бо
лее угодного, и принял новое звание: верховного канцлера, како
вой титул с тех пор надолго оставался в полном распоряжении 
Фудзивара. С уходом с политической сцены Мотоцунэ, после не
большого перерыва, пост верховного канцлера занял Фудзивара 
Тадахира и этот момент -  931 г. -  и знаменует собою начало этой 
диктатуры Фудзивара от лица всего аристократического сословия, 
что и составляет конечную грань этого периода.

Время это ознаменовалось, следовательно, окончательным 
возвращением всего процесса сословно-государственного разви
тия, сдвинутого разными причинами немного в сторону, -  на свой 
основной путь. Аристократическое сословие, начав свою полити
ческую карьеру распрями домов Мононобэ и Cora, бывших еще в 
большей степени просто родовыми старейшинами, чем истинны
ми продуктами сословного развития; пройдя через Каматари, про
изведшего вместе с царским домом переворот, но не сумевшего 
сейчас же создать сословный государственный механизм, -  закон
чило организацией уже подлинно своей сословной власти в образе 
аристократической монархии, сделав аппаратом этой власти, во- 
первых -  захват в свои руки царствующей фамилии путем внедре
ния в нее через женщин, чем достигло почти полного слияния 
этой фамилии с сословием, во-вторых -  институт регенства и вер
ховного канцлерства, как средоточие фактической власти. Бли
жайшим образом процесс этот начался в предыдущий период, был 
осуществлен в данный, и последующее время застает уже ничем 
не прикрытую форму сословной диктатуры. Таким образом, гра
нями периода окажутся: первое регентство Ёсифуса в 859 г. и окон-
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чательное утверждение власти в руках Фудзивара со вступлением 
на пост канцлера Тадахира -  в 931 г.

Д. Период сословной диктатуры
Время после водворения у власти верховного канцлера Тадахира 
является вершиной могущества аристократического сословия и 
вместе с ним рода Фудзивара. В течение 130-ти с лишком лет госу
дарством правят канцлеры из этого рода от лица монархов, возво
димых ими на престол и низводимых по своему желанию. Благо
даря системе заполнения женской половины дворца женщинами [ "
из семейства Фудзивара, становившимися не только законными 249
супругами монархов, но и их фаворитками и наложницами, при I_^
этом в большом количестве одновременно, царствующий род был 
на большую половину частью той же фамилии Фудзивара. Один
надцать монархов, начиная с Дайго (с 898 г.) и кончая Горэйдзэй 
(1046-1068) были ближайшим образом связаны с этой фамилией. 
Однако не только этим путем держали в своих руках Фудзивара 
верховную власть: они неустанно стремились к возведению на 
престол малолетних, свергая и заставляя отрекаться от престола 
начинающих входить в самостоятельный возраст, так что боль- | 
шинство лиц, занимавших престол в этот период, были именно 
детьми, с которыми канцлерам Фудзивара можно было не считать
ся. И, наконец, третьим средством захвата власти служило упро
чение за собою поста верховного канцлера с приданием ему пер
венствующего в политическом смысле значения, как соединенного 
с официальной высшей властью во всем государственном аппа
рате. Итак, женщины, малолетство царей и юридическое призна
ние -  вот на чем держалась власть фамилии Фудзивара.

Овладение государственным аппаратом произошло путем за
полнения всех ответственных должностей и сколько-нибудь влия
тельных постов в стране членами или приверженцами этой фами
лии. В сущности говоря, это овладение было настолько прочным 
и так зорко охранялось, что проникновение на государственную 
службу в ее мало-мальски значительной сфере было невозможно 
даже для самих членов царского дома. Весьма многочисленные, в 
силу системы жен и наложниц, члены этого дома, все эти принцы 
крови не находили себе прибежища и применения и часто пыта
лись играть политическую роль путем занятия какого-нибудь важ
ного служебного поста. И в этих своих поползновениях они посто
янно натыкались на противодействие Фудзивара, ревниво обере
гавших свою власть. Поэтому весь правительственный механизм 
оказался не только сверху до низу построенным на сословном на-
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чале, находясь в руках аристократии таковым он был с самой
почти Тайка, но и заполненным членами и ставленниками рода
Фудзивара. Впоследствии это привело к двум разнородным ре
зультатам: с одной стороны, к внутренней борьбе за преобладание 
в недрах самой правящей фамилии, с другой -  к усилению недо
вольства ее диктатурой и скрытой подготовке ее свержения.

Зенитом периода, в свою очередь являющегося апофеозом всего 
сословно-аристократического строя, нужно считать правление 
верховного канцлера Фудзивара Митинага с 996 г. по 1017 г. Это 
безусловно кульминационный пункт всей эпохи. Фигура Митинага 
одна из самых колоритных во всей японской истории. Великолеп
но образованный, владеющий всей китайской культурой, со всеми 
ее блестящими сторонами, тонкий знаток и любитель изящного 
и художественного во всех областях, особенно же -  в поэзии; умею
щий ценить и любить и свое национальное, японское, тем самым 
не впадая в слепое преклонение перед всем китайским и не превра
щаясь в китайского начетчика; авторитетный и ловкий политик, 
правивший совершенно самодержавно и державший в пределах 
своей досягаемости почти весь огромный государственный аппа
рат; и, наконец, изысканный участник сложного и утонченного 
обихода и быта, -  Митинага во всем блеске являл своим живым 
примером все достоинства Хэйанской культуры. Культура эта 
ознаменовалась замечательным расцветом литературы и форм 
аристократического быта, и совершенно правы те историки япон
ской культуры, которые считают, что, в сущности говоря, вся ци
вилизация Японии в эпоху, связанную со столицей Хэйан, т. е. с 
794 г. по 1192 г., является цивилизацией одного аристократическо
го сословия и еще точнее -  цивилизацией одного дома -  Фудзивара.

Конечной гранью периода приходится считать появление в 
1069 г. на престоле монарха Госандзё, сумевшего ослабить значе
ние Фудзивара и подорвать их диктатуру. Событие это, не имев
шее еще социального значения, так как все те же группы, только в
других комбинациях, продолжали пока стоять у власти, знамену
ет все же начало конца: с этого момента власть аристократическо
го сословия идет неизменно к своему упадку.

£. Период перманентного регентства
Настоящий период ознаменовался совершенно своеобразным яв
лением, наблюдаемым, надо думать, в истории одной только Япо
нии. Государственная власть выпадает из рук самих монархов или 
представителей знатных домов и переходит в руки нового элемен
та: страною начинают править отрекшиеся от престола и «удалив-

История Японии



шиеся от дел» монархи, или же те же монархи, но вместе с отрече
нием от трона отрекшиеся и от мира, т. е. экс-монархи и цари-мо
нахи. И такой способ фактического управления страной, при на
личии официальных государей на троне, отнюдь не является слу
чайностью, эпизодом в истории, обусловленным особой конъюн
ктурой, характерным своеобразием личностей самих государей, -  
он возводится в систему, становится постоянным, официально 
признаваемым порядком. Система эта, именуемая в японской ис
тории эпохой Инсэй1, началась в рассматриваемое время и продол
жалась все время вплоть до наступления новой большой эпохи, в Г " 
виде окончательной победы военного сословия и установления во- 251
енной империи Минамото в 1192 г. Однако, ее политическое зна- I___
чение было актуальным в течение не всего этого времени: возвы
шение первого военного дома Тайра, имевшее место еще в эпоху 
аристократической монархии и знаменовавшее собою уже окон
чательный распад могущества первого сословия, положило предел 
власти и этих экс-государей, сделав, таким образом, и ее такою же 
номинальной, как и власть государей, занимавших трон. Поэтому 
нет никакого основания брать в основу определения граней этого 
периода факт самого существования системы Инсэй. Рассматривая | 
внутри каждой эпохи стадии ее внутреннего развития и эволюции 
политической власти, мы должны считаться с фактическим поло
жением дела и закончить период на том моменте, когда эта система 
управления страной, оставаясь полностью на месте, утратила уже 
политическое значение. Следовательно, начальной гранью перио
да можно считать вступление в 1069 г. на престол Госандзё, кото
рый первый отрекся от трона -  с указанными намерениями -  в 
пользу Сиракава, и хотя и не достиг вполне своей цели, но все же 
положил начало системе, которая полностью осуществилась его 
преемником Сиракава, отрекшимся от престола в пользу Хорикава 
и постригшемся в монахи в 1087 г. Собственно говоря, точнее 
было бы обозначить начало периода с этого именно года, если ис
ходить из факта первого полного проведения системы Инсэй, но 
я предпочитаю считать началом именно год восшествия на прес
тол Госандзё, и по следующим соображениям: если исходить с точ
ки зрения новой правительственной системы, Госандзё -  первый 
пришел к ней и если и умер, не достигнув цели, то все же открыл 
собою саму эру, обеспечив своему преемнику ее успешное прове
дение; если же основываться на фактической стороне дела, отправ-

1 Слово «Инсэй» означает: «правление отрекшимися и постригши
мися государями».
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ляясь от тех сил, которые явились фактическими держателями 
власти, то, обозначив предыдущий период, как эпоху диктатуры 
Фудзивара, мы неизбежно должны отметить момент ее ослабления 
и ухода власти в другие руки; это же последнее случилось именно 
со вступлением на престол Госандзё. Поэтому 1069 г. и следует 
считать начальной гранью периода.

Конечным моментом периода является, согласно нашему обще
му принципу деления, переход фактической власти в руки дома Тай - 
ра, в лице его главы -  Киёмори, который в 1167 г. занял пост Дай-
дзёдай-дзин -  т. е. первого министра. В виду того, что весь дома 
Тайра уже целиком принадлежит вновь появившемуся военному 
сословию, вступление во власть Киёмори означает уже полный 
распад сословно-аристократической монархии и дезорганизацию 
первого сословия. Следовательно, период перманентного регентст
ва в лице экс-государей и государей-монахов с политическим значе
нием этого явления длился немного менее ста лет, с 1069 г. по 1167 г.

Система Инсэй явилась продуктом новой очень своеобразной 
политической конъюнктуры. Она возникла на почве распада со
словной диктатуры и ослабевшего могущества правящей фами
лии Фудзивара. К этому времени аристократическое сословие не 
только достигло зенита в своем политическом и культурном раз
витии, но уже начало болеть той смертельной болезнью, которая 
оказалась привитой долгим пребыванием у власти и у самого ис
точника культуры, без необходимости за это бороться и это осо
бенно развивать. Социальная структура в эпоху Хэйан была тако
ва, что соперников у аристократии еще не было. Образовав свою 
монархию и превратив вскоре верховную власть в исполнитель
ницу своих целей, аристократия могла свободно предаться мирно
му развитию в спокойной окружающей обстановку. Поэтому мы 
и наблюдаем сначала необычайный расцвет культуры этого сосло
вия, достигшей своего апогея в эпоху Митинага, а затем начина
ем обнаруживать и признаки гипертрофии этой культурности, 
превращение ее в явление экзотическое, не имеющее уже более не 
только общенародного значения, но даже, пожалуй, и общесослов
ного. Культура, как и власть, стала достоянием рода Фудзивара и 
ближайших к нему групп. То, что мы наблюдаем в эту эпоху, пред
ставляет ряд разительных контрастов: с одной стороны, блиста
тельная столица, с другой -  полуварварская провинция; утончен
ные, изнеженные придворные -  и примитивная во всех отноше
ниях народная масса; изощренная административная схема, и жи
вущее еще во многом по-старому -  в традициях родового быта, 
население; роскошь двора и знатных аристократических домов
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и сильное обнищание населения; налоги и подати -  и слабая эко
номическая производительность; высшие достижения техники в 
области жизненного обихода в домах знати -  и грубые орудия в 
распоряжении народа; великолепные колесницы -  и малопрохо
димые дороги; штаты чиновников, сановников во всех отраслях 
государственной жизни -  и разбойники сейчас же за оградой Хэй- 
анской столицы. Если показная сторона Хэйанской эпохи, т. е. кар
тина жизни и быта аристократического сословия, блещет всеми 
цветами радуги, -  ее обратная сторона рисуется очень мрачными 
красками. Народ и страна не были достаточно вовлечены в общий Г 
прогресс культуры, они оставались в стороне, и их развитие пошло 253
своими и особыми путями. Все же, представляющее Хэйан, сосре- I __,
доточилось исключительно в пределах одного сословия, и это об
стоятельство, сделав его культуру несравненной по богатству и 
блеску, в то же время послужило причиной его гибели. Дом Фуд- 
зивара, лишенный соперников во вне, скоро нашел их внутри: уже 
с Митинага начинают обнаруживаться признаки внутренней борь
бы в среде самих Фудзивара. Может быть -  и даже наверное, здесь 
действовали и иные сословные группировки, пользующиеся теми 
или иными представителями Фудзивара ради своих целей; но так | 
или иначе, внимание Фудзивара было целиком поглощено этой 
внутренней распрей. Скопившееся во дворце огромное население 
в лице жен и наложниц государей, сознавая свое значение в деле 
овладения фактической властью, создавало одну интригу за дру
гой, так что двор -  в его внутренних частях -  оказался буквально 
раздираем этим взаимным соперничеством конкубин, жен и т. д.
С другой стороны, эти же интриги создавали и сами правители, 
действуя, в случае надобности, через своих ставленников во двор
це. Поэтому в середине Хэйан, и особенно с этого времени карти
на жизни высшего сословия, группирующегося вокруг двора, яв
ляла собой образец непрерывных интриг, внутренних переворо
тов и даже преступлений. Затем, как только что было сказано, 
борьба велась и между отдельными ветвями Фудзивара на почве 
уже личного честолюбия и жажды власти. Все это настолько осла
било их, что среди этого моря сложных интриг уже открылась 
почва для выступления и других группировок придворной знати, 
и именно на этом основании и выросла система Инсэй.

Были ли эти новые монархи сами по себе людьми с сильной 
волей и большим честолюбием или же за ними действовали инте
ресы какой-нибудь отдельной сословной группировки, неясно. 
Вернее всего и то, и другое. Мы знаем, например, что Сиракава, 
правивший как отрекшийся от престола монарх более сорока лет,
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был очень яркой фигурой подлинного властелина. Но, конечно, 
царская фамилия была настолько обессилена сама по себе действия
ми и мероприятиями Фудзивара, искусно сливших весь царский 
род со своим, что в ее собственной среде вряд ли могли создаться 
прочные импульсы к попыткам овладеть фактическою властью. Ее 
выдвигали группировки аристократии, ненавидящие Фудзивара, 
чем-нибудь этими последними обойденные, -  или же, в лучшем слу
чае, отдельные государи Хэйана на эти группировки опирались.

Совершенно своеобразен и исключителен тот путь, на который 
вступили Хэйанские государи с целью ниспровергнуть Фудзива
ра и овладеть властью. Они их не уничтожили, -  для этого было 
слишком мало сил; не отняли даже звания верховных канцлеров: 
все это время на посту верховного канцлера неизменно пребыва
ет какой-нибудь представитель этой фамилии; -  разочаровавшись 
в троне, зная, как опасно это положение, наученные опытом всех 
предшествующих царствований, они постарались создать третий 
орган власти, независимый от трона и от правительственного ап
парата, орган -  неофициальный, но могущий в силу этого стоять 
вне всей административно-политической машины, и в то же вре
мя над нею. Этим органом и было положение отрекшегося от пре
стола просто или с пострижением при этом в монахи государя, 
возводившего на престол своего малолетнего, обычно, ставленни
ка, свергавшего его, когда нужно, терпевшего верховных канцле
ров из Фудзивара, но замещавшего этот пост уже угодными ему 
представителями этого рода. Произошел любопытный образец 
захвата власти царским родом, так сказать, у себя самого же, при 
помощи использования в своих интересах установившегося соци
ально-политического порядка, т. е. с оставлением всего, что было 
на месте. Это решительно в духе Японии: не ломать, не уничто
жать, но заполнять новым содержанием старые формы или созда
вать иные над ними до тех пор, пока эти последние не умрут сами 
собою. Так поступил и будущий военный властитель Японии Ми- 
намото Ёритомо, создавший свою власть в Камакура, Хэйану же 
предоставивший безмятежно скучать и прозябать со всеми свои
ми министрами, канцлерами и т. п.

И эта система приняла настолько официальный характер, что 
начиная с Сиракава, т. е. с 1087 г. эти экс-государи издают официаль
ные указы, решают все дела, предоставляя лицам, сидящим на троне, 
совершать, когда нужно, ритуальные предписания, быть центром 
многочисленных дворцовых церемоний, т. е. заниматься с полити
ческой точки зрения пустяками; -  бывшим же диктатором на пос
ту верховного канцлера -  выполнять даваемые им предписания,
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что тем было делать не трудно, в силу уже установившихся тради
ций и заполнения этими Фудзивара всего правительственного 
механизма и привычки страны этому дому повиноваться.

Ж. Период распада аристократического сословия
Краткий период крушения сословно-аристократической монар
хии является одним из наиболее драматических моментов японс
кой истории, представляющим собою сцепление крупнейших и 
разнообразных событий. Годы -  с момента перехода власти к Тай- 
ра в лице Киёмори в 1167 г. и вплоть до организации нового госу- Г " 
дарства в 1192 г., резко выделяются среди общего течения всей эпо- 255
хи, являя собою трагический и бурный конец эпохи безмятежно- I __ ,
го и мирного развития. События следуют одно за другим, одно 
драматичнее другого; каждое из них влечет за собою крушение 
чего-нибудь или ломку; столкновение интересов вызывает массу 
жертв; весь ход государственной и социальной жизни нарушает
ся. Япония в буре и грозе переходит на новые рельсы. Заканчива
ется развитие одного сословия, начинает свою карьеру второе.

Три главных элемента участвуют во всей этой драме, играя в 
ней первые роли и усложняя обстановку до необычайности: раз- | 
личные группировки высшего сословия, воинствующие монасты
ри и вновь народившиеся военные дома. Из их столкновений, 
сцеплений и борьбы и слагается основная ткань эпохи.

Первый элемент -  высшее сословие -  выступает на историчес
кой арене этого периода уже ослабленным и дезорганизованным 
своей внутренней борьбой и своим культурно-политическим вы
рождением настолько, что оно уже не имеет значения единого са
модовлеющего фактора. Оно разбито на части, конкурирующие 
друг с другом и готовые в узких групповых интересах предать ин
тересы всего сословия. Это расчленение с дезорганизацией высше
го сословия шло в двух направлениях: прежде всего оно распалось 
на две основные группы: участвующих непосредственно в управ
лении государством и оттесненных более могучими домами. Дик
татура Фудзивара вынудила целый ряд влиятельных домов отой
ти в тень и занять второстепенное и третьестепенное положение. 
Последующий период смут и интриг, вызвавший к жизни систе
му перманентного регентства, сильно обострил взаимоотношения 
этих групп, возбудив стремление у оттесненных фамилий занять 
первенствующее положение в связи с пошатнувшимся могуще
ством Фудзивара. В свою очередь фамилии, стоявшие у кормила 
правления, были раздираемы своими внутренними распрями на 
почве личных честолюбий. Поэтому высшее сословие выступает
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к этому периоду совершенно раздробленным и дезорганизован
ным; как совокупность целой массы враждующих группировок, к 
тому же еще и внутри себя раздираемых распрями, не могущих 
отстаивать интересы всего сословия в целом.

Второй элемент -  воинствующие монахи, своеобразное явле
ние, выросшее на японской почве в связи с насаждением буддиз
ма, -  стал играть большую роль уже гораздо ранее. Покровитель
ство буддизму Нарских монархов, вызвавшее к жизни целый ряд 
ставших потом знаменитыми храмов и монастырей, имело свое 
продолжение в течении всего Хэйана. Как царский род, так и влия
тельные аристократические фамилии всячески способствовали 
процветанию буддизма. Ряд пожертвований, дарственных актов, 
освобождение от налогов и податей придает монастырям прочную 
экономическую базу, личное же пристрастие к буддийскому веро
учению и быту, влекшее многих в ряды монахов, делало население 
этих монастырей очень многочисленным. В монастыри уходили 
по разным причинам: здесь были и искренно верующие, привле
ченные светом буддийского учения, и неудачники, незнавшие, ку
да себя девать и проклинающие мир, где они не добились своих 
целей; и политики, полагающие, что из стен монастыря и под 
одеждой монахов легче и удобней обделывать свои политические 
комбинации; и эстетически утонченные натуры, ищущие среди 
прекрасной природы, окружающей монастыри, и среди художест
венной обстановки храмов и келий, в процессе самой изощренно
созерцательной жизни -  услад и утех рафинированной души; и 
просто прожигатели жизни, находившие в стенах монастыря часто 
место, где можно без стеснительных светских помех предаваться 
на свободе пирушкам и удовольствиям. Кадры монахов пополня
лись целой массой выходцев из высшего сословия, вплоть до мно
гих членов царствующего дома -  припомним только ряд принцев 
крови, отстраненных от престола или политически важного поста 
и искавших простора в своих упреках судьбе и утешения в стенах 
монастыря, или же этих экс-государей, регентов эпохи Инсэй. 
Поэтому и сам буддизм всей этой эпохи был определенно аристо
кратическим и не охватывал еще широких кругов народных масс.

Ввиду этого становится совершенно понятым то, что эти мо
настыри с многочисленным населением не могли оставаться в сто
роне от политики. С одной стороны, они примыкали к общей по
литической борьбе, как плоть от плоти самого аристократического 
сословия, с другой же -  они представляли собою и особую полити
ческую группировку, не вполне совпадающую с сословием. Они 
были населены, так сказать, «изгоями», -  людьми, вышедшими из
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сословия по какой-нибудь из вышеуказанных причин и имеющих 
уже теперь свои новые цели. Поэтому во всех распрях предыду
щих периодов рассматриваемой эпохи монастыри выступают как 
особая сила, то союзная, то враждебная, но никогда не сливающая
ся целиком с какой-нибудь внутренней сословной группировкой.
И эти монастыри скоро стали солидною и воинскою силою. Вместе 
с господами в монастыри уходили их слуги и приверженцы. В 
монастыри, наконец, попадали и представители народных масс, в 
том числе -  нового нарождающегося военного сословия. Все эти 
толпы монахов взяли скоро в свои руки оружие и стали играть 
доминирующую роль в междоусобиях. Их расположение заиски- 257
вали наиболее могущественные фамилии, их силы не могли е л о - ___,
мить самые могущественные государи. Экс-монарх Сиракава жа
ловался, что единственное, что ему не удается покорить своей 
воле, -  это воды реки Камогава, игральные кости и монахов монас
тыря Хиэдзан. И действительно, эти огромные монастыри, распо
ложенные у горы Хиэдзан, близ Киото, знаменитые и поныне, 
были наиболее внушительным элементом этой новой полити
ческой силы.

Третьим фактором, сыгравшим уже решающую роль в драме | 
этого периода, было вновь народившееся военное сословие.

Военное сословие явилось вторым элементом, выделившим
ся из среды японской нации в процессе ее социального развития 
и дифференциации. И если аристократия по своему происхожде
нию была теснейшим образом связана с родовым строем, являясь 
знатью прежде всего родовой, то из недр этого же строя появилось 
и новое сословие.

В эпоху Хэйан, по мере усиления могущества высшего сосло
вия и концентрации всей власти и культуры в сравнительно узких 
пределах, страна и народ были в значительной степени предостав
лены самим себе в смысле своего внутреннего развития. В народ
ной массе -  поскольку это не касалось сторон общественно-адми
нистративной и политической -  развивались те тенденции, кото
рые привели к выделению среди них влиятельных родов, уже не 
по принадлежности к старейшинам, но по другим основаниям. Все 
это имело место в провинции, особенно в местностях, более отда
ленных от столицы, куда глаз правительства проникал не с такой 
легкостью и быстротой. Поэтому уже с середины Хэйана, наряду 
с влиятельными фамилиями правящего сословия, мы находим 
повсюду в провинциях новые роды, начинающие пользоваться в 
пределах своей округи значительным, хотя и неофициальным 
влиянием. Система пожалования поместьями, широко практико-

Н.И.Конрад. Япония. Народ и государство



вавшаяся в эпоху сословной монархии, сильно увеличила кадры 
этих провинциальных магнатов. Целый ряд аристократов, оттес
ненных от участия в правлении или принужденных бежать от 
мщения или наказания, удалялся в эти свои дальние поместья и 
здесь организовывал свой маленький двор.

При этом, живя в новой обстановке, они должны были суще
ственно менять и свою ориентацию и стремились, поэтому, обра
зовать вокруг себя внушительную военную силу. Среди этих маг
натов, частью опальных, частью просто неудачников, находилось 
не мало членов и потомков самой царствующей фамилии, особен
но с тех пор, как вошел в силу, под давлением тех же Фудзивара, 
обычай лишать царских детей, рожденных от наложниц и жен 
определенной категории, титула принца и низводить их в поло
жение простых аристократов. Потомки именно этих принцев кро
ви играли очень большую роль среди провинциальных магнатов, 
пользуясь особенно большим уважением со стороны народных 
масс, видевших в них отпрысков царского рода и, по традициям 
еще родового строя, привыкших к таковым относиться с особым 
почтением. Два военных дома, сыгравших основную роль в дра
матическом эпилоге аристократической монархии, Минамото и 
Тайра вышли именно из среды самого царствующего дома.

Таким образом, в процессе образования военного сословия 
слились два разных по существу течения: одно, основное, -  тен
денции дальнейшей социальной дифференциации, обусловлен
ной политическим положением страны, второе -  идущее из недр 
той же аристократии, как результат ее расслоения. В виду общего 
положения дел, эти выходцы из аристократии, особенно принад
лежавшие к царскому дому, в первой стадии процесса получили 
полное преобладание: именно вокруг их, как центров, группиру
ются новые силы, которым суждено было опрокинуть уже четы
ре века существующую монархию.

Сам государственный строй некоторыми своими сторонами 
способствовал усилению и развитию этого нового сословия. Как 
это ни странно, но Хэйанское правительство почти не имело во
енной силы в своем распоряжении. По кодексу Дайхо была введе
на воинская повинность, которой подлежали все мужчины, кро
ме господствующего класса, причем срок службы продолжался до 
60-летнего возраста. При этом отбывающий повинность был обя
зан сам заботиться об оружии и пропитании, т. е. обязанность 
снабжать его тем и другим возлагалась на его семью, род, селение 
и т. п. В виду бедности большинства народной массы, к тому же 
отягощаемой поборами и налогами, содержание такого воина до-

История Японии



рого обходилось и ему, и его семье. Поэтому типичным для Хэйа- 
на явлением представляется повальное уклонение от воинской 
службы, для чего пускались в ход всевозможные средства, вплоть 
до фальсификации регистрационных списков населения и т. п. 
Естественно, что войсковые кадры формировались из наиболее 
бедных или даже преступных элементов, которым терять было 
нечего; при этом и они для того, чтобы содержать себя принужде
ны были обращаться к заработку, и наемный труд солдат был со
вершенно обычным явлением.

Разумеется, эти немногочисленные, плохо вооруженные и еще Г  ̂
хуже обученные воинские кадры не могли служить надежной опо- 259
рой власти аристократии. Сама же она к тому же была и совершен- ___.
но неспособна улучшить дело: вся традиция Хэйана была глубоко 
гражданской: все, что относилось к войне, военному быту, войску 
глубоко презиралось Хэйанскими аристократами, воспитанными 
на иной культуре и привыкшими к мирной обстановке. Поэтому 
они и сами не шли в войска, за исключением лишь тех частей, ко
торые имели лишь только декоративное значение и играли роль, 
главным образом, во время придворных церемоний, -  не пыта
лись воспитывать и других в воинском духе. Культура аристокра- | 
тии была построена на полном отрицании, презрении всего воен
ного и не могла создать нужной для поддержки себя военной силы. 
Отсюда и получались различные несообразности: в случае реаль
ной необходимости военной экспедиции во главе отрядов стано
вились офицеры и генералы, глубоко презирающие и свой пост, 
и свою цель, и свою армию. Разумеется, надежной опорой такие от
ряды быть не могли, и само правительство скоро убедилось в этом.

Несмотря на безмятежно мирное в общем и целом течение Хэ- 
йанской истории, все же иногда случались то там, то сям вспышки 
возмущений, восстаний, недовольств и т. п., то на почве злоупот
ребления провинциальной администрации, то на почве отдельных 
честолюбий. С трудом справляясь с этими беспорядками своими 
силами, правительство, в конце концов, стало прибегать к более 
простому, но опасному способу: оно поручало усмирение непокор
ных какому-нибудь влиятельному провинциальному магнату, 
располагавшему личной военной силой. Этим самым оно как бы 
санкционировало существование этих новых средоточий конкрет
ной силы и открывало им беспрепятственную возможность даль
нейшего усиления. Более того, с течением времени и с развитием 
распрей внутри самого сословия отдельные группировки аристо
кратии открыто старались привлечь на свою сторону эти военные 
дома. В результате, к этому периоду мы находим уже в полной силе
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два могучих воинских дома -  Минамото, господствующего на вос
токе Хонсю, и Тайра, владетельствующего на западе этого острова. 
Постепенно их значение -  значение конкретной воинской силы -  
возрастает настолько, что они становятся основными факторами 
общегосударственной политики. В них мы находим соединение 
авторитета обоих родов, старого сословно-аристократического, в 
его наиболее исконной части -  в силу их происхождения из цар
ствующей фамилии, и нового -  воинского, как средоточий двух 
главных группировок вновь нарождающегося сословия. И подоб
но тому, как конец предыдущей ранней патриархальной монархии 
ознаменовался борьбою двух групп нового, тогда рождающегося, 
сословия -  домов Мононобэ и Cora, так и конец сословной монар
хии заполнен драматической борьбой Минамото и Тайра.

Вмешательство двух этих новых сил обусловливалось всей со
здавшейся конъюнктурой. В предыдущий период мы находим, в 
общем, две основных группировки, одну побеждающую -  вокруг 
правивших экс-государей, другую, все более и более теряющую 
почву под ногами -  группу Фудзивара. Борьба этих двух сторон не 
преминула захватить и вновь образовавшиеся силы: и монахи, с 
их воинским могуществом, были вовлечены в борьбу, не избежа
ли этого и Минамото с Тайра, причем эти последние приняли в 
ней самое живое и даже главное участие. Обращение к ним со сто
роны аристократических группировок было тем более естествен
ным, что они были все же не совсем чуждым аристократии элемен
том: связи Минамото и Тайра с сословной знатью были самые 
органические. И вот происходит распределение двух главных 
группировок воинского сословия по этим двум сторонам: за Фуд
зивара стали Минамото, за экс-государей -  Тайра.

Только благодаря Тайра экс-государям удалось обессилить, как 
то указывалось выше, бывших диктаторов Фудзивара. Эти после
дние, вместе с поддерживающими их Минамото, потерпели ряд 
неудач и должны были отойти пока в сторону. Но не удержались 
и сами экс-государи. Тайра, действуя сначала как их союзники, 
после победы предпочли оставить власть в своих руках, что и вы
разилось в принятии вождем Тайра -  Киёмори поста первого ми
нистра в 1167 г., со всей полнотой фактической власти. Этим за
кончился предшествующий период эпохи.

Тайра, заняв пост правителя, установил диктатуру не мень
шую, чем Фудзивара, и своими решительными действиями и пре
ступлениями напоминает тактику дома Cora. Это обстоятельство 
и послужило одной из причин быстрой гибели этой фамилии. Они 
пошли по следам ниспровергнутых ими Фудзивара, во всем пере-
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няв их образ действий. Так же, как и при Фудзивара, женщины 
Тайра заполнили дворец, и в результате на престол был возведен 
внук самого Киёмори -  Антоку. Так же, как и тогда, они старались 
захватить в свои руки весь государственный аппарат, но действо
вали при этом как Cora, т. е. не останавливаясь перед открытым 
насилием и преступлением. Однако, если диктатура Фудзивара 
была органическим продуктом развития аристократического со
словия, диктатура Тайра была уже запоздавшей и совершенно не- 
совмещающейся с создавшейся обстановкой. Со старым государ
ственным устройством новой силе было делать нечего; разлагаю
щийся организм сословного государства не мог быть передан в 
таком же состоянии в другие руки. Против Тайра пошли и после
дние остатки организованной аристократии и сами отстраненные 
ими их бывшие же союзники -  экс-государи, и подавленные на 
время Минамото. Против такой коалиции Тайра устоять не мог
ли и, после упорной и драматической борьбы, они были уничто
жены в 1185 г. в знаменитой битве при Данноура. Однако, с унич
тожением Тайра, не восстановилась власть ни Фудзивара, ни го
сударей; не удержалось у власти и все аристократическое сословие: 
победитель при Данноура Минамото Ёритомо -  могущественный 
глава теперь уже первенствующего военного дома, предводитель 
всей коалиции, предпочел взять власть в свои руки и отдать госу
дарство тому классу, который ему лично доставил полное торже
ство -  военному. Фактически правя Японией уже с этого 1185 г., 
он в 1192 г. сумел придать своему новому положению и полити
ческую санкцию, сорганизовав новый государственный строй и 
начав эру военной империи.

Таким образом, оглядываясь на всю описанную эпоху, мы мо
жем систематически представить ее развитие в следующих чертах:

I. Этап первый: организация аристократического сословия, в 
виде абсолютной монархии:

а) период созидания: -  от Тайка до Нара (645-710);
б) период расцвета: -  от Нара до начала Хэйана (710-794);
в) период упадка: -  от начала до средины Хэйана (794-859).
II. Этап второй: организация аристократии в виде сословной 

монархии:
а) период подготовки: -  второй период Хэйана (859-931);
б) период расцвета: -  могущество фамилии Фудзивара (931—

1069);
в) период упадка: -  система Инсэй (1069-1167).
III. Этап третий: переходная стадия от власти аристократии 

к власти воинского сословия:
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а) борьба Минамото и Тайра (1167 -  1185);
» ш

б) распад государства и диктатура Еритомо (1185 -  1192),

И соответственно этим трем этапам можно обозначить и три 
стадии в развитии самого сословия.

I. Сформирование сословия (эпоха абсолютной монархии).
II. Расцвет сословия (эпоха сословной монархии).
III. Вырождение сословия (эпоха перехода и смут).

3. Эпоха военной империи Минамото

С 1192 г. начинается новая эпоха в жизни Японии, совершенно 
изменившая и весь политический строй, и весь жизненный уклад. 
С переходом власти в руки военного сословия начинается новый 
период и в развитии общей культуры, пошедшей по своим свое
образным путям и давшей в результате то, что можно считать наи
более национальным достоянием японского народа. Нацио
нальная культура начала создаваться, главным образом, в эту эпо
ху, и, достигнув расцвета в эпоху владычества Токугава, начала 
смешиваться, после падения последних, с культурою Европы. На 
почве китаизма и буддизма, занесенных и укрепившихся в эпоху 
аристократической монархии, в соединении с родным синтоизмом 
и в условиях все более и более увеличивавшейся замкнутости стра
ны, превратившейся, в конце концов, при Токугава в совершенно 
почти изолированное от внешнего мира государство, ревниво обе
регающее свою изолированность, -  и выросла национальная куль
тура Японии. В этой же обстановке образовался и расцвел и тот 
своеобразный политический строй, который с трудом постигает
ся европейцами, занимающимися японской историей.

Один из наиболее авторитетных европейских знатоков этой 
эпохи, В. М. Мендрин, работавший в противоположность огром
ному большинству европейских историков Японии над первоис
точниками и при этом во всеоружии знания языка и письменнос
ти, в предисловии к своему переводу знаменитого памятника 
японской историографии -  труда Рай Сан’ё, под заглавием «Нихон 
Гайси», т. е. «Вольная история Японии», посвященного именно 
этой полосе жизни страны, прекрасно отражает общее недоумение 
европейских историков: «Действительно! Верховный глава госу
дарства, император, с титулом, но без всякой власти, и его подчи
ненный сёгун, без верховного титула, но с верховной фактической 
властью! Номинальный император, без правительства, с неболь
шим придворным штатом, состоящим чуть ли не наполовину из
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женщин, и фактический глава государства, сёгун, со своим офи
циальным сёгунским правительством. Императоры, возводимые 
и низводимые волею сёгунов, получавшие от них свое содержание, 
подчинявшиеся данному им сёгунскому регламенту, даже в своей 
уединенной дворцовой жизни, и сёгуны, получавшие свой титул 
от этих же императоров, распоряжавшиеся бесконтрольно финан
сами страны, имевшие свой двор и церемониал, ведшие междуна
родные сношения. Мятежники-императоры, возмущавшиеся про
тив сёгунов, и сёгуны, каравшие этих мятежников ссылкой за их 
посягательство на сёгунские права. Сёгуны, основавшие свои сё- Г 
гунские династии, развившие и закрепившие феодальный строй, 263 
давившие своей умелой политикой, с одной стороны, феодалов, с 
другой -  императоров, при помощи тех же феодалов. Феодальный 
строй, прочно установившийся и разработанный, развитый до 
беспримерной детальности. Сами феодалы с их дружинниками, 
видевшие в императоре своего верховного повелителя, признавав
шие за ним его верховные права, его божественное происхожде
ние, и в то же время клявшиеся на верность сёгунским династи
ям, гонявшиеся за императором, как за преступником, по повеле
нию сёгуна. Феодалы, из которых одни воевали за императора про- | 
тив сёгунов, другие за сёгунов против императоров, причем 
лояльность и тех и других признавалась общественным мнением. 
Наконец, само общественное мнение, взгляд страны, всего его на
селения, спокойно смотревшего на совместное существование 
двух логически несовместимых явлений, считавшее их в порядке 
вещей, признававшее права как за одними, так и за другими. Эта 
страна, это население, допустившее оба явления, одинаково под
держивавшее их оба, пока одно из них рухнуло само собою. Ни
чего подобного нет и не было в такой степени в истории какой- 
либо иной страны. И поэтому «Вольная история Японии» может 
иметь для нас глубокий, захватывающий интерес, едва ли не боль
ший, чем для японцев. Она дает нам историческое описание но
вого, незнакомого нам явления в области человеческих взаимоот
ношений, оригинального факта политической жизни нации»1.

Эти слова В. М. Мендрина прекрасно передают не только его 
личное недоумение, но и впечатление большинства европейских 
писателей о Японии, пробовавших изучать ее историю. И тем не 
менее, ничего особенно изумительного в этом явлении нет: и с 
точки зрения, как мне кажется, всеобщей истории, где нечто по-

1 Мендрин В.М. История сиогуната в Японии. Книга I. -  Владивосток, 
1910. Стр. 17-18.
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добное несомненно бывало, и с точки зрения существа дела. Как 
сам В.М.Мендрин, так и большинство европейцев, следуя в этом 
отношении некоторой части японских -  преимущественно офи
циальных и официозных историков -  находятся под гипнозом 
своеобразной теории, выдвинутой в Японии в процессе социаль
ной и политической борьбы.

С точки зрения этой теории, дело обстоит, приблизительно, 
так: в Японии искони существует единая, непрерывно идущая из 
глубины доисторических времен линия царствующего дома. Это 
императоры, восходящие к самой божественной прародительни-

богине солнца Аматэрасу, через своего первого земного пред
ка императора Дзимму; их власть обусловливается волею самой 
Аматэрасу, предоставившей своему внуку, богу Ниниги, Японию 
в управление и вручившей ему в знак власти три священных эмб
лемы: зеркало, меч и яшму. С тех пор верховная власть в Японии

це

находится в руках этого дома, последним представителем которо
го является ныне царствующий император.

Однако, в процессе развития исторической жизни японского 
государства власть императоров иногда ослабевала в силу различ
ных причин, чем и пользовались отдельные лица для того, чтобы 
захватить эту власть в свои руки. Так было с Фудзивара, Минамото 
и Токугава, -  и с целым рядом других. Эти узурпаторы иногда дер
жались очень короткое время, -  так было с домом Тайра, иногда 
же создавали свою наследственную власть, становясь уже настоя
щими основателями династий: так было с Токугава, правившими 
Японией два с половиной века. Но власть их, хотя и держалась дол
го, тем не менее основывалась исключительно на захвате, и назвать 
их иначе, чем узурпаторами -  никак нельзя. Поэтому с течением 
времени создавалось мощное движение с целью эту узурпацию 
уничтожить и вернуть власть в руки ее законного и естественно
го, по существу, обладателя -  императора. Так оно и случилось в 
1867-1868 г., когда сёгунская династия Токугава была свергнута и 
власть перешла к ее исконному носителю. С этой точки зрения пе
реворот 1867-1868 г. и следует называть реставрацией.

Мне кажется, что относиться к этой теории, иначе, как с вели
чайшей осторожностью, -  нельзя. Не то уж чтобы принять ее и
строить на ней характеристику японского исторического процесса, 
но даже частично пользоваться ею очень опасно. Мне она кажется
с начала до конца почти неприемлемой, и я думаю, что последую 
щее развитие японской исторической науки, а главное внесение
полной объективности в исторические оценки, вполне отвергнет 
эту господствующую теорию. Если принять ее -  тогда придется не-
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доумевать подобно В.М.Мендрину и поражаться тому, что японский 
народ спокойно смотрел на совместное существование двух ло
гически несовместимых явлений, считая их в порядке вещей, при
знавая права, как за одними, так и за другими -  причем делал это 
не раз и не два, не год и не десятилетие, но в течение всей своей 
истории, и -  как, например, при династии Токугава, два с полови
ною века непрерывно. Что-нибудь одно: или японская история 
алогична и японское самосознание совершенно своеобразно, или 
же все обстоит в этой области вполне благополучно и, наоборот, 
что-то не так в самой исторической теории. Думаю, что a priori сле
дует допустить большую вероятность второго.

Мне кажется, что ничего нелогического, несовместимого в су
ществовании наряду друг с другом того, что принято называть им
ператорской властью и властью сёгуна абсолютно нет: оба эти яв
ления ни в какой мере и ни коим образом не противоречат друг 
другу, оба они «в порядке вещей», оба они имеют «свои права». И 
японский народ был совершенно прав, спокойно взирая на то по
ложение, которое не может спокойно переносить европейский ис
торик. Если бы я не опасался слишком сильного уклона в проти
воположную сторону, в противовес этой теории можно было бы 
сказать совершенно обратное: в Японии никогда не существовало 
единой, непрерывно идущей из глубины веков (не говорю, ко
нечно, об Аматэрасу, ее внуке и проч.) политической верховной 
власти, как никогда не было единого, из века до века идущего од
нообразного государственного строя, всегда юридически незыб
лемого и лишь фактически «нарушаемого». Строй государства 
непрерывно менялся, равно как постоянно менялись правящие ди
настии и отдельные лица в роли диктаторов. То, что сейчас счи
тается императорским домом, менее чем какая-либо другая динас
тия может считаться представителем единой и непрерывной вер
ховной политической власти, и переворот 1868 г., отдавший в его 
руки власть с тем, впрочем, чтобы вскоре -  юридическим введе
нием конституции и фактическим установлением олигархии -  ее 
опять почти отнять, был не «реставрацией», ибо реставрировать 
было нечего, но революцией, приведшей к власти новое сословие -  
третье, взамен военной феодальной знати.

Для того, чтобы правильно оценить сосуществование этих 
двух властей (пока допустим это выражение), необходимо преж
де всего взвесить эту официальную теорию. Ее истинная ценность 
и значение обнаруживаются немедленно же, если мы вспомним, 
когда она появилась и на чем основана. Вскрыть время и обстанов
ку ее происхождения -  это значит понять ее целиком.
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Уже с XVII в. в Японии -  в самый разгар феодализма, под влас
тью дома сёгунов Токугава начинает замечаться вновь возрож
дающаяся социальная борьба, утихшая было после громов и бурь 
предшествующего периода, благодаря необычайно умело вырабо
танному государственному строю. Эта борьба становится в после
дующем XVIII в. уже определенно ясной и заставляет сёгунов То
кугава принимать строгие меры к подавлению нарастающей оп
позиции, той самой, впрочем, которая впоследствии их свергла. 
Борьба эта, имевшая характерную социальную подкладку, исходя 
из недр мелкого самурайства и нарождающегося третьего сосло
вия, должна была выработать и свою идеологию, которую можно 
было бы противопоставить официальной и вокруг которой мож
но было бы объединять всех, почему-либо недовольных режимом 
правительства сёгунов. Идеология эта, выросшая на почве полити
ческих и социальных взаимоотношений, была в своей основе ярко 
политической, хотя и выступала большей частью, в силу понятной 
необходимости, в замаскированном виде, то под видом филоло
гического трактата, то в форме исторического труда и даже лите
ратурного произведения.

И если официальная, политически господствующая идеология 
естественно была сёгунофильской, противоположная ей идеология 
противосёгунской оппозиции должна была создать свою концеп
цию верховной власти и государственного строя, которую можно 
бы противопоставить существующей и которой можно было бы 
действовать, как орудием борьбы за захват власти. Таковая идеоло
гия и не преминула образоваться, и ее центральным пунктом яви
лась вышеописанная пресловутая теория, технически именуемая 
в Японии «сон-о-рон», «теория почитания государя». На ней и 
строили свою борьбу все коалирующие против Токугава и их ре
жима силы. Концепции власти сёгуна была противопоставлена 
концепция верховной власти в лице так назыв. императора, про
живавшего в Киото, вдали от всякой политической жизни.

Для того, чтобы придать новому орудию борьбы особое значе
ние, идеологи антисёгунского движения постарались подвести под 
свою концепцию исторический фундамент и нашли такой в синтоиз
ме, использовав для этой цели знаменитые историко-мифологи
ческие своды, имевшие значение священных книг для японского 
народа -  Кодзики и Нихонсёки, -  особенно первую из этих книг.

Синтоизм, созданный в XVIII столетии, конечно, не имеет ни
чего общего, по существу, с тем, что следует понимать под этим 
именем в ранний период существования этого национального 
японского мировоззрения. Вместо типично мифологического ми-
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ровосприятия, основанного на натур-мифологии с примесью ми
фологии культуры, особенно тех элементов этой последней, кото
рые связаны с родовым строем, у богословов XVIII в. мы имеем и 
попытку построения религиозной системы, и, главным образом, 
философски-историческую концепцию. Синтоизм хочет быть ре
лигией с очень важной этической стороной и превращается в це
лую философию истории, давая свою концепцию всего историчес
кого процесса Японии. Синтоисты XVIII в. сделали это с большим 
искусством, и поэтому их значение и место в общем течении япон
ской культуры -  колоссально. Достаточно сказать, что именно их Г  ̂
философско-историческая концепция одержала полную победу. 267
На ней основано, от нее исходит, ближайшим образом, вся опи- I___,
санная теория законной власти «императоров» и «узурпаторско
го» характера сёгунской власти.

Синтологам отнюдь не было трудно подкрепить свою полити
ческую идеологию историей: более пригодного материала, чем 
Кодзики и Нихонсёки, они и выдумать бы не могли. С одной сто
роны, эти памятники имели огромное обаяние в глазах японцев, 
как национальные святыни, с другой -  они как раз подтверждали 
почти целиком всю философско-историческую концепцию идео- I 
логов-вождей нового движения. Этот загадочный с первого взгля
да факт, тем не менее становится сейчас же понятным, если толь
ко вспомнить, когда возникли эти оба памятника. Их возникно
вение относится к первой половине VIII в., т. е. к самому разгару 
абсолютной монархии. Создавшаяся после Тайка, укрепившаяся 
кодексом Дайхо, эта монархия находит свой расцвет в период, свя
занный с городом Нара. И как раз в этот момент появляются эти 
памятники. Не нужно забывать, что оба эти сочинения написаны 
определенными авторами  из которых один -  автор Нихонсёки 
был даже членом царствующего дома; это -  не простая запись 
мифов, сказаний и исторических преданий, но и их обработка. И 
если эта обработка коснулась целиком всей внешней стороны, из
менив язык, строй речи (Нихонсёки написана даже просто на ки
тайском языке), имена (наименование царствующих лиц назад 
китаизированными именами, вроде Дзимму, Дзингу и пр.), то тем 
более она сказалась в содержании, изменив его, где требовалось, 
по сравнению с устным преданием, а главное, придав последнему 
нужную окраску. В сущности говоря, в VIII в. произошло почти то 
же, что в XVIII в.: народившийся абсолютизм «императоров» - т .  е. 
Сумэра-но-микото, этих недавних племенных царьков, искал ис
торической опоры для нового строя и своей власти и, в поисках 
этой опоры, обратился к синтоизму, родной мифологии. В резуль-
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тате богословы и национальные ученые VIII в. обратились к уст
ному синтоистическому преданию, соединили его с исторически
ми повествованиями и создали свои своды, представлявшие, та
ким образом, не только мифологию и историю, но и своего рода 
философию исторического процесса. Сон-о-рон XVIII в. имел сво
им прообразом Сон-о-рон VIII века: и в том и другом случае одни 
и те же побудительные причины и политически-социальные осно
вания, одни и те же старания, тот же материал и, естественно, те 
же результаты. И по существу Кодзики VIII столетия и знамени
тый Код-зики-дэн1 -  «Трактат о Кодзики» XVIII-ro -  явления со
вершенно одного и того же порядка.

Ввиду того, что антисёгунское движение, в конце концов, доби
лось своего, и государство Току гава пало, естественно, что идеология, 
возглавлявшая движение, стала пользоваться наибольшим авто
ритетом и сделалась господствующей, фактически и официально 
признаваемой юридически. Под ее знаком работали и Токугавские 
«национальные ученые», работают и современные профессора, 
излагающие с кафедры государственное право и историю Японии. 
Теперь в особенности, -  так как уклон в свободомыслие может 
повлечь весьма нежелательные последствия для провинившегося.

И вот под соединенным воздействием: 1) традиционной идео
логии, идущей с XVII -  XVIII вв. и господствующей ныне полити
чески; 2) философско-исторической концепции Кодзики и Ни- 
хонсёки; 3) работ ученых XVIII в., давших огромный и во многих 
областях исчерпывающий материал по филологии и истории, и
4) современной научной литературы, созданной под знаком этой 
идеологии, -  и выросло воззрение европейских историков Япо
нии, не понимавших, как японцы могли допустить логически не
совместимые исторические явления, т. е. существование импе
ратора и рядом с ним сёгуна, причем и того и другого -  с функциями 
верховной власти. И от этого воздействия необходимо, прежде 
всего, освободиться тому европейскому исследователю, который 
хочет объективно оценить положение вещей и понять историчес
кие соотношения. Это необходимо и для японцев, иначе научная 
история Японии построена быть не может. Чтобы понять ту поли
тическую обстановку, которая началась с 1192 г. -  победой воин
ского сословия в лице Минамото, следует взглянуть без всяких 
предубеждений на сущность так назыв. «императорской» власти 
в предшествующие эпохи.

1 Кодзики-дан -  главный труд Мотоори Норинага, знаменитого уче
ного XVIII в.
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Как уже было сказано выше, власть Сумэра-но-микото воздви
галась частью на мифологическом фундаменте, частью на основа
ниях патриархального строя. То, по-видимому, центральное по
ложение, которое занял в общем мифологическом мировоззрении 
японского племени солнечный культ, придало особое значение
исконным носителям этого культа -  родовым старейшинам одно
го из наиболее исконных «японских» родов. В связи с этим почет
ным положением одного из «старших» в общей массе чисто-япон
ских родов, давшего к тому же всему племени ряд вождей при 
столкновениях с окружающими инородцами, эти старейшины 
получили характер «верховных старейшин» -  «Сумэра-но-мико
то», по существу оставаясь все же только «первыми среди равных» 
в кругу остальных родовых вождей.

Смуты, сопровождавшие процесс рождения первого сословия, 
неожиданно возвысили авторитет этих верховных старейшин, под 
влиянием разных, -  выше подробно описанных причин, -  успев
ших стать уже настоящими государями во вновь народившемся 
государстве. «Верховные племенные старейшины» превратились 
в «царей». Однако это возвышение, будучи в значительной степе
ни искусственным, создавшееся под действием китайской культу
ры и примера ее абсолютической государственности, -  долго про
должаться не могло: вскоре же мы видим у власти истинных вож
дей нового сословия -  Фудзивара, которые и правят страной. Если 
быть последовательным, то следовало бы говорить о династии 
Фудзивара.

И тут впервые появляется то обстоятельство, которое очень
осложняет конъюнктуру и, повторяясь неизменно в течение всей
прочей японской истории, путает, казалось бы, совершенно ясную
картину: Фудзивара сохраняют царствующий дом и не занимают
его место, совершенно уничтожив его представителей. То же де-

• •

лает Минамото Еритомо, становясь во главе Японии и организуя 
свое новое правительство. Так поступают и прочие «узурпаторы» 
по официальной терминологии, и даже самый прочный из них 
Току гава Иэясу, создавший наиболее совершенный для прошлой 
Японии «свой» государственный строй: представителя власти в 
Киото, так назыв. «императора» он оставил мирно «царствовать» 
в стенах его разваливающегося дворца. В чем здесь дело?

Прежде всего, конечно, в том, что ни один из «узурпаторов» не 
оставил бы эти полубезгласные фигуры на своих местах, если бы 
он не находил это нужным политически. Новым властителям Япо
нии они были совершенно необходимы по двум основаниям, ко
торые я считаю наиболее общими и вероятными:
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1) Японии издавна свойственен один принцип, имеющий го
сударственное значение и касающийся самого существа государ
ственного механизма; принцип этот коренится в самой глубине 
национального мировоззрения и восходит к его мифологической 
концепции; причем последующее развитие его особенно не расша
тало. Принцип этот дается в китаизированной формуле: «сай-сэй- 
итти», т. е. «политика и культ -  одно». Положение это, свойствен
ное, в сущности, всякой патриархальной идеологии и ничего спе
цифического в этом смысле не представляющее, для Японии ос
тается актуальным вплоть до настоящего времени, когда оно 
признано официальным и держится еще в народных массах. По
этому, всякая политическая власть должна была иметь сакральную 
санкцию, всякое государственное мероприятие должно было быть 
соединенным с культовой формулой. Вопрос сакральных санкций 
всегда оставался актуальным и играл большую роль при всяком 
сформировании государственного строя. И поскольку Сумэра-но- 
микото были присяжными, исконными носителями общегосудар
ственного культа, они оказывались и источниками этих сакраль
ных санкций. Все «узурпаторы» нуждалась в этих последних для 
упрочения своей власти и для придания ей ореола своеобразной 
законности. Поэтому-то Фудзивара и не уничтожили царский род: 
фактически слив его со своим родом путем постоянного заполне
ния царского гарема своими женщинами, они все же поддержива
ли его номинально, сохраняя видимость преемственности. Пре
кратись этот род совершенно, их положение было бы настолько 
затруднительным, что пришлось бы думать о его фальсификации. 
И, в сущности, существование царского рода в эпоху Фудзивара 
было именно такой фальсификацией, к которой прибегал правя-

рели

щий род ради этих сакральных санкций.
Если так было нужно Фудзивара, все это было не менее необ

ходимо и для последующих «узурпаторов». Естественный ход ве
щей, развитие социальное и культурное разрывало на деле это 
единство культа и политики, приводило оба вида власти 
гиозную и политическую ко взаимному отъединению. Процесс 
дифференциации власти, слитой на первых опорах воедино в лице 
патриарха, шел своим путем и последующий государственный 
строй потребовал осуществления такого разделения. В виду этого 
и появились те, кого японская история знает под техническим на
званием «сёгун». Сёгун -  это носитель политической власти в стра
не, как раньше «верховный канцлер», только в большей степени 
и с большей определенностью. Те же, кого официальная философ
ско-историческая теория именует «императорами» были всего

История Японии



только в основе своей носителями религиозной власти. И сочета
ние той и другой власти, существование их обеих наряду друг с 
другом, знаменует собою тот культурно-исторический компро
мисс, который более или менее обычен в истории вообще: отде
ление светской власти от духовной, неизбежное в ходе развития 
социального строя, приводит к тем или иным формам их после
дующих взаимоотношений. Тип такого modus vivendi для Японии 
и установился в форме верховного канцлера -  сначала, сёгуна -  по
том, -  с одной стороны, и «императора» в Киото -  с другой.

2) Второе основание для оставления политическими властите- г " 
лями Японии на месте рода бывших Сумэра-но-микото я усмат- 271
риваю в том своеобразном компромиссе, на котором строилась I___
всегда вновь возникающая верховная власть. Как и при Фудзива- 
ра, так и при сёгунах, мы имеем дело, строго говоря, с компромис
сом и политического характера, и социального. Фудзивара строи
ли свою власть на аристократическом сословии, почему и были 
заинтересованы в том, чтобы обеспечить себе все образующие его 
элементы. В составе же этих последних не последнее место зани
мали те группы, которые примыкали к роду Сумэра-но-микото.
Хоть и значительно ослабленные умелой тактикой Фудзивара, они | 
все же были настолько сильными и многочисленными, особенно 
если считать в их числе и массы личных подданных Сумэра-но- 
микото, континентальных иммигрантов, -  что игнорировать их 
было нельзя. Поэтому Фудзивара и поступились внешней сторо
ной своей власти, ради ее внутреннего содержания. Будучи в рас
цвете своего могущества неограниченными вершителями судеб 
страны, они держали на престоле всего только одно из орудий сво
его господства.

Элементы такого же компромисса мы находим и в перевороте
• 9

1192 г.: Минамото Еритомо, строя свое государство и укрепляя 
свое личное положение, принужден был лавировать между двумя 
лагерями: с одной стороны -  это было военное сословие, его спод
вижники, давшие ему торжество и требовавшие своего государ
ства, с другой -  еще не уничтоженное аристократическое сословие, 
бывшее в состоянии анархии и разложения, но все же существу
ющее и притом действовавшее частично в коалиции с тем же Ми
намото. Ведь борьба Минамото велась не с самим аристократичес
ким сословием, как таковым, а наоборот: конкретно он боролся с 
другим воинским домом -  Тайра. За Тайра стояла одна группа ари
стократии, -  партия экс-монархов, за Минамото -  другая, -  партия 
разбитых Фудзивара. И если Минамото смог организовать свою 
власть, то не благодаря тому, что он ниспроверг аристократичес-
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кое сословие, а потому что воинский класс представлял собою в 
тогдашнем ходе вещей единственную реальную военную силу, в 
пределах же этого класса у него соперников после победы над Тай- 
ра уже не было. В виду этого, ему и пришлось учесть два полити
ческих и социальных фактора, оставшихся после всех междоусо
бий и смут: усиливающийся с каждым днем воинский класс и не
уклонно падающее, но все еще существующее аристократическое 
сословие. И как когда-то Фудзивара оставили ради тех элементов, 
которые примыкали к царскому роду -  на троне царей, так и те-

т *

перь Еритомо предпочел ради остатков аристократии, в коалиции, 
с частью которой он был, не трогать этих царей, и не только ца
рей, но даже и верховных канцлеров Фудзивара. Он предоставил 
им носить эти, ставшие уже совершенно номинальными титулы, 
сделав их орудием своей собственной власти.

В виду этих двух причин и получилась видимость монархии. 
Видимость потому, что с развитием нового строя надобность в 
таком компромиссе уже не ощущалась, и значение второй власти, 
даже номинальное, совершенно падало. В апогее своего могуще
ства и аристократия с Фудзивара во главе, и военное сословие с 
сёгунами во главе уже не нуждались в таком орудии своей власти, 
и если они все еще сохраняли «status quo ante», то уже исключи
тельно ради сакральных санкций, необходимых им по чисто по
литическим соображениям.

Поэтому никакого догматического противоречия во всем этом 
нет; японский народ отнюдь не является каким-либо примером осо
бого своеобразия, признавая разом две власти и обе считая за вер
ховные. Кажущееся двоевластие было или политическим маневром 
новых властителей страны, в своей первой стадии, или просто 
сосуществованием двух разнородных властей: светской и духов
ной, с подчинением, впрочем, полностью второй -  первой из них.

При свете таких соображений, я для точности смысла опреде
лений предполагал бы избегнуть обозначения Сумэра-но-микото 
во всех его дальнейших превращениях термином «император», как 
это принято в европейской литературе по Японии. Этот термин я 
сохраняю для тех, кто полностью ему соответствует -  т. е. для сё
гунов, первых же предлагаю называть различно: для эпохи ранней 
патриархальной монархии это будут «верховные племенные ста
рейшины», для всех эпох, начиная с Тайка до Мэйдзи, это будут 
«цари», причем в период нарского абсолютизма -  в политическом 
смысле этого слова, потом же -  только в религиозно-культовом, 
вроде римского rex sacrificulus или pontifex maximus; с 1868 г, т. е. 
эпохи Мэйдзи, когда произошло совершенно то же, что и после
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Тайка, -  сначала монархия с абсолютическим уклоном, потом кон
ституционная, ограниченная опять сословием, на этот раз треть
им, -  это будут уже императоры, так как с этого времени и гех 
sacrificulus (яп. тэнно), и сэйи-тайсёгун соединились в одном лице 
«Верховный племенной старейшина», «царь» и «император» -  так 
рисуется эволюция содержания японского термина Тэнно, кото
рым одинаково обозначают теперь как Дзимму, так и Муцухито, 
т. е. два явления, абсолютно ничего общего не имеющих.

Что же касается термина сёгун, то я предлагаю по соображени
ям терминологической точности передавать его словом «импера- Г ' 
тор» и делаю это по двум причинам: исторически, как это показал 273
в доступном русским читателям виде тот же В.М.Мендрин1, т е р - __ _
мин сёгун, буквально «великий воевода, покоряющий варваров» 
совпадает с римским imperator; это представитель верховного ко
мандования, полководец, глава войска, и подобно тому, как эти 
императоры, полководцы в Риме превращались в вершителей су
деб государств, сделавшись, в конце концов, наследственными 
властителями, организовав свое управление, точно также и в Япо
нии эти полководцы становились носителями верховной полити
ческой власти и создавали свой государственный аппарат. Поэтому | 
государственный строй, образованный ими, я называю империей, 
ибо их власть есть именно «imperium» по существу и по происхож
дению; по тесной же связи одних из этих империй с воинским 
сословием, я характеризую это общее обозначение признаком «во
енная»; так получается «эпоха военной империи Минамото», «во
енной Ихмперии Асикага»; по тесной же связи другой из этих импе
рий с феодальным режимом, я присоединяю к слову империя при
знак «феодальная», получается «феодальная империя Токугава».

Общие рамки эпохи военной империи Минамото можно опре
делить с достаточной ясностью: началом ее является 1192 г., т. е. 
момент провозглашения Ёритимо императором, сэйи-тайсёгуном 
и сакральной санкции его coup d’etat; конец эпохи усматривается 
в крушений этой первой военной империи и замене ее второй, 
связанной уже с несколько другим политическим строем и с дру
гой правящей фамилией сёгунов Асикага, т. е. в 1392 г., когда impe
rium перешло и фактически, и официально к новому императо
ру -  вождю военного класса сёгуну Асикага Такаудзи.

Всю эту эпоху первой империи можно разбить на ряд отдель
ных периодов, представляющих этапы ее внутреннего развития. 
Главных этапов -  два: один -  это развитие и упадок самой импе-

1 См. его работу: Сиогун, сейи тайсиогун и Бакуфу. -  Влад., 1916.
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рии Минамото, второй -  крушение ее среди борьбы двух группи
ровок в среде воинского сословия, сопряженной с политическими 
и социальными смутами. Эти два этапа, в свою очередь, распада
ются на отдельные характерные моменты, исполненные большо
го значения с точки зрения их внутреннего развития. Поэтому всю 
схему эволюции рассматриваемой эпохи можно представить в 
следующем виде:

A) Период начальной организации военной империи (1192—
1221).

Б) Период расцвета военной империи. (1222-1263).
B) Период упадка военной империи (1264-1331).
Г) Период распада первой империи (1332-1333).
Д) Период монархической реакции. (1334-1335).
Е) Период внутренней борьбы военного сословия (1335-1392).

А. Период начальной организации военной империи
Первый период эпохи военной империй имеет свои определенные 
грани. Если его начальным моментом следует считать полное и

л  •

уже юридическое утверждение Минамото Еритомо на посту вер
ховного правителя Японии, т. е. 1192 г., когда он официально укре
пил за собою imperium, приобретя титул Сэйи-тайсёгун, импера
тора, то его конечным пунктом является момент окончательного 
упрочения воинского сословия и созданной им власти; тот мо
мент, который надолго оставил новых правителей без соперников: 
это 1221 г., год расправы властителя того времени Ходзё Ёситоки 
с царским родом, выразившейся в отправлении трех монархов в 
ссылку, низложении одного и возведении на трон другого. И так 
как этот момент знаменует собою то, о чем говорилось выше -  
прекращение политического и социального компромисса и пре
вращение Киотоских царей de facto исключительно в представи
телей духовной власти, т. е. переход их в положение тех rex sacri- 
ficulus’oB, -  то он и может считаться концом одного периода и на
чалом новой эры.

В течение тридцати лет этого периода нашел свое первое окон
чательное выражение тот процесс, источники которого восходят 
еще к эпохе аристократической монархии и который уже ярко обо
значился в конце этой последней. Военное сословие нашло и свою 
политическую форму, и своего главу. Создается новый центр по
литической жизни -  Камакура, главная резиденция самого Ёрито- 
мо. Этим самым падает значение запада Хонсю, с его столицей 
Киото, и командующее положение занимает восток этого остро
ва. Область Канто, восточные провинции Хонсю -  это гнездо во-
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енного сословия, то место, где впервые вызревала военная мощь 
этого сословия, естественно стала играть главную роль. И мы оп
ределенно видим, как правители Камакура всячески стараются 
привлечь на свою сторону симпатии воинских родов Канто и на
сколько эти симпатии имеют решающее значение в деле оконча
тельного упрочения власти за ними.

Ёритомо, по целому ряду оснований, после своей победы не 
последовал примеру Тайра, т. е. не водворился в Киото, столице 
страны, но предпочел организовать свою собственную столицу 
там, где он мог бы быть совершенно свободным в своих действи- 
ях, вдали от каких бы то ни было влияний со стороны аристокра- 275
тов. Таким местом оказался город Камакура в Канто, на востоке I___
Хонсю. Этот город и стал истинной столицей нового сословия и 
организованного им правительства. Поэтому и весь период пер
вой империи именуют обычно периодом Камакура.

Уже и раньше, в эпоху начала возвышения военных домов, 
Минамото Ёритомо было сформировано свое особое правитель
ство. Имевшее сначала значение чисто родовое, т. е. распространя
ясь, главным образом, на род самих Минамото, оно потом, с разви
тием событий, стало уже иметь более крупное значение, являясь | 
органом сословного управления всеми теми областями, в которых 
это сословие начинало уже преобладать. Когда же Ёритомо подчи
нил себе всю страну, оно стало действовать на протяжении всей 
территории Японии, став органом военного управления -  первой 
фазы новой власти, естественной, в связи с условиями «военного 
времени», обусловленной этой борьбою. И наконец, когда Ёрито
мо получил официальное imperium и стал верховным правителем 
страны, объединив в себе военную и гражданскую власть, -  его 
правительство приобрело, помимо военного, и гражданское значе
ние. Правительство это известно в японской истории под названи
ем Бакуфу, каковой термин и противополагается термину Тётэй, 
т. е. правительству Киотоского монарха. Слово Бакуфу означает 
совокупность тех учреждений военного и гражданского характера, 
которые составляли правительство императоров-сёгунов, сначала 
из династии Минамото, потом Асикага и, наконец, Токугава. Это -  
«императорское» правительство, в противоположности «царско
му», в выше описанном значении этих терминов1. Вот такому по
степенному развитию Бакуфу, начавшему, следовательно, сущест
вовать как правительство уже с предшествовавшего периода борь
бы, и посвящено рассматриваемое нами время. За тридцать лет

1 Термин «Бакуфу» превосходно выяснен В.М.Мендриным, цит. соч.
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оно успело превратиться в прочно сорганизованный аппарат, 
имеющий и свои законодательно-административные органы (так 
наз. «мандокоро»), и свои судебные органы (так наз. «монтюдзё»), 
и свое военное министерство (так наз. «самурайдокоро»). Наряду 
с органами центрального управления оно создает и областную ад
министрацию, в лице военных легатов, наблюдающих за провин
циями и пребывающими все еще там ставленниками прежнего 
царского правительства -  губернаторами, особое значение полу
чает такой легат, пребывающий в Киото, где он является и предста
вителем императорского правительства при царском дворе, и наб
людателем за деятельностью этого последнего, и просто главным 
хозяином области. Мало-помалу новый правительственный аппа
рат не только начинает отличаться своею внутренней полнотой и 
гибкостью, но и охватывает своими щупальцами всю страну, оста
ваясь в то же время глубоко сословным по своему происхождению 
и составу. Наряду с этим происходит и глубокая социально-эконо
мическая реформа: мало-помалу теряет свое значение старая адми
нистративная система отдельных провинций и начинает возрож
даться прежняя система родовых владений, но только уже в форме 
вотчинного хозяйства. Организуется вотчина (т. наз. «мёдэн»)2, из 
которой впоследствии получается нечто в роде феода и в дальней
шем превращении -  настоящее феодальное владение. Если эпоху 
первой империи никак еще нельзя назвать эрой феодализма, то все 
же с этого времени Япония стала на путь его создания, и, в сущ
ности говоря, все драматические события последующей истории, 
вплоть до 1600 г. -  т. е. до Токугава, все эти смуты и междоусобия, 
ознаменовавшие собою господство военного сословия, пожалуй, 
можно объяснить этим трудным процессом перерождения со
словия в феодальные формы. Пока военное сословие нашло свое 
вполне адекватное выражение в лице феодальной империи Току
гава, и пока оно, вместе с тем, естественно недоразвилось до него, 
не подошло к нему органически вплотную, -  история сословия и, 
вместе с тем, история Японии в целом -  рисует нам самую бурную, 
самую драматическую картину.

Таким образом, военное сословие нашло свою политическую 
форму в виде военной империи -  Бакуфу, свою экономическую 
форму -  в лице вотчины, и свою верховную власть в лице импе
ратора Сэйи-тайсёгуна, являющегося официальным его предста
вителем и символом его могущества. 1

1 Начало мёдэн восходит еще ко второй половине предыдущего пе
риода.
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Я сказал, «символом его могущества» по особым основаниям: 
дело в том, что очень скоро само звание императора стало исклю
чительно номинальным, фактическая власть отошла от них и пе
решла в другие руки. Это не были, впрочем, руки людей чуждых 
правящему сословию, -  власть продолжала оставаться твердо в 
руках этого последнего; дело идет только о лицах из его же среды.

Совершенно неверным будет считать, что победа сословия бы
ла обусловлена единственно лишь родом Минамото. Как бы ни был 
он значителен сам по себе, без поддержки других могущественных 
военных фамилий ему бы не удалось овладеть всей страной. г  '

Военное сословие, организуясь политически, выдвинуло и дру- 277
гих вождей, которые были сподвижниками Ёритомо, но пока он I__„
пребывал во главе движения, оставались на втором плане. Смерть 
Ёритомо сразу изменила положение вещей, поставив на первое 
место именно этих его сподвижников, и прежде всего наиболее 
могущественного из них Ходзё Токимаса. Род Ходзё уже давно 
пользовался большим влиянием в Канто, и его именно поддержке 
обязан и сам Ёритомо успехом своих действий. Пока жив был сам 
первый император, и власть его фамилии держалась на его личном 
обаянии и ореоле вождя и победителя, Токимаса оставался его по- | 
мощником; когда же он умер и суровым воителям, выдержавшим 
на своих плечах всю тяжесть борьбы, предстояло подчиниться его 
малолетнему сыну, представителю уже второго поколения, -  они 
не смогли отдать свою сословную власть в эти еще слабые руки, 
тем более, что аристократия окончательно еще уничтожена не 
была, царский двор в Киото еще существовал, и продолжала даже 
действовать кое в чем и прежняя правительственная машина. По
этому воинское сословие призвало к власти тех, кто мог крепко

ф •

удержать ее в своих руках и довершить начатое Еритомо дело.
Именно при свете этой необходимости я и предлагаю рассмат

ривать тот новый coup d’etat, который вскоре произошел уже в 
недрах самой империи. Уже со вторым сёгуном -  сыном Ёритомо -  
фактическая власть отходит из рода Минамото и переходит к Ход
зё. Токимаса становится руководителем и опекуном молодого им
ператора, очень скоро, впрочем, свергнув его и посадив на его ме
сто его брата, второго сына Ёритомо, тоже малолетнего. Сам он 
занимает пост главноуправляющего центральным организацион
но-административным органом Бакуфу, так наз. Мандокоро, т. е. 
главным политическим учреждением нового строя, и сосредото
чивает в своих руках всю фактическую власть.

Само собой понятно, что в создании этой своеобразной обста
новки действовали различные факторы: многое нужно отнести за
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счет личных честолюбий и интриг, многое является отзвуком су
ществования разных группировок воинского сословия, еще не 
слившихся в одну определенную массу и борющихся друг против

ч 1  \друга. Однако, в своей основе, факт появления со смертью Ерито- 
мо у власти представителя другого дома означает не более, как ре
зультат естественного развития событий: воинское сословие, одер
жав под знаменами Минамото Ёритомо победу и организуя свой 
государственный и экономический строй, должно было поддер
жать именно того, кто смог бы закрепить за ним все эти новые за
воевания. Поэтому, в виду значения рода Ходзё, как одного из 
могущественных домов вообще и особенно выдвинувшегося в 
период борьбы, поставившей его почти рядом с самим Минамо
то; в виду искусной тактики самих Ходзё, принявших при помо
щи интриг и прямых насилий, где нужно, все меры к ослаблению 
рода первого императора; в виду малолетства преемников этого 
последнего, не могущих, следовательно, постоять за себя самих, 
военное сословие признало протекторат Ходзё над империей и 
императорским домом, предоставив ему защищать общее сослов
ное дело. Поэтому уже со второго сёгуна, т. е. с 1199 г. начинается
эпоха владычества Ходзё.

Ходзё очень скоро пришлось показать, что их пребывание у 
власти существенно необходимо и важно в интересах самого же 
сословия. Империя победила, но не уничтожила прежний режим. 
Оставшиеся в Киото элементы, как сам царский род, так и остат
ки аристократического сословия, сохранившие еще часть власти в 
своих руках, не могли сразу примириться с новым положением. 
Форма политического и социального компромисса, придуманная
Ш  9

Еритомо, при которой гегемония оказывалась на стороне нового 
сословия, не могла удовлетворять бывших вершителей судеб стра
ны. Привыкшее к интригам аристократическое сословие и Киотос- 
кий двор продолжали строить заговоры против новых властите
лей и выжидали случая, когда можно было открыто выступить. 
Такой случай представился в тот момент, когда династия Ерито
мо пресеклась со свержением и убийством третьего императора 
Санэтомо в 1119 г. Происходившие среди нового правительства 
интриги и борьба вокруг власти дали Киотоскому правительству 
с экс-монархом Готоба во главе (система Инсэй продолжала про
цветать и в новой обстановке) организовать вооруженную силу и 
подготовить восстание. Происшедшая борьба, известная в японс
кой истории под названием «смуты годов правления Сёкю» (1219 
1221), показала, с одной стороны, все бессилие Киото и все могу
щество Камакура -  с другой. Ходзё справились с восстанием и кру-
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то расправились с интригующим и все еще не желавшим прими
риться со своим упадком аристократическим сословием: номи
нально правящий царь Тюкё был свергнут, трое экс-монархов, в 
том числе сам вождь восстания Готоба были сосланы в отдаленные 
местности страны, главным образом -  на маленькие острова; этой 
же участи подвергся ряд принцев крови и знати, а кроме того, це
лый ряд главарей восстания и крупнейших фигур из остатков ари
стократии были просто казнены. На престол был поставлен угод
ный монарх, а сам город Киото оказался прочно занятым посто
янным гарнизоном из наиболее верных частей императорского 
войска.

Эти события, показавшие всю мощь новой империи, следует 
рассматривать все еще в общей связи с предшествующим перио
дом: и там и здесь та же борьба, только в разных своих фазах. Сна
чала мы находим картину разложения прежнего правительства, 
распавшегося на две группировки -  экс-монархов с одной сторо
ны, и прежних диктаторов Фудзивара -  с другой, которые начали 
между собою борьбу. В эту борьбу были вовлечены новые нарож
дающиеся силы -  воинские дома, которые сражались и на сторо
не одной, и другой группировки. Победила сначала одна -  экс- 
монархов, но эта победа была одержана силами военного дома 
Тайра, почему вместо возврата к власти монархов мы видим у вла
сти этот последний дом.

Но на этом дело не остановилось: раз вызванные к жизни фак
торы -  в виде нового сословия не смогли так скоро прийти к урав
новешенному состоянию. Вторая, разбитая было группировка, в 
которой участвовал военный дом Минамото, вскоре воспрянула и, 
в виду внутреннего разложения Тайра, сумела с ним покончить. 
И как в первом случае, так и теперь у власти стали представители 
реальной силы, участвовавшей в борьбе, т. е. главари войск. Ми
намото Ёритомо пошел дальше Тайра, -  он организовал новое 
правительство и принял новый титул, допуская в то же время не
который компромисс, сохранив за старым правительством неко
торые права и часть его механизма. И как последний этап в разви
тии этих событий, воспоследовала попытка Киото вернуть себе 
власть, перешедшую в руки нового сословия. С ее неудачей судь
ба аристократии и двора окончательно пришла к концу. Компро
мисс оказался уже опасным, окрепшая империя более в нем уже 
не нуждалась. И 1221 г. следует считать моментом полного офор
мления нового режима и концом длинного ряда событий, среди 
которых выковывался новый строй. Период организации первой 
военной империи и ее упрочения был закончен.
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После разгрома своих последних противников, военное сословие 
в течение долгого времени могло не опасаться каких-либо новых 
осложнений с этой стороны. Сам разгром их и принятые Ходзё ме
ры обеспечивали этот тип новой империи. С другой стороны, и 
внутри её все действующие силы пришли в состояние некоторого 
равновесия. Те децентралистические устремления, которые впо
следствии все время служили источником всяких смут, еще не ус
пели достаточно проявиться, почему форма военной империи соз
давшегося типа оказывалась пока вполне удобной для нового сос
ловия. Экономически оно вступило на почву строительства вот
чинного хозяйства, политически -  оно создало свой аппарат и свела 
на нет значение прежнего; с точки зрения верховной власти -  оно 
имело свою собственную ее официальную концепцию, и, наконец, 
оно имело и своего общепризнанного руководителя -  дом Ходзё.

То положение, которое занял этот дом, отличается снова харак
терным для Японии своеобразием: Ходзё не свергли сёгунов с их 
поста, не приняли сами титула императоров. По тем же соображе
ниями, какими руководились когда-то Фудзивара в своей тактике 
по отношению к царскому дому, и Ходзё не изменили официаль
ного status quo. Они предпочли не ломать только что создавший
ся государственный строй, не вносить в него дезорганизацию пе
ременой официально правящей династии, но владеть этою после
дней и сделать ее орудием в своих руках, оставаясь в то же время 
на втором плане.

• •

Уже после смерти Еритомо в 1199 г., всю власть в свои руки 
взял, как уже упоминалось выше, Ходзё Токимаса. Являясь по сво
ему официальному положению главноуправляющим организаци
онно-административным управлением империи и ведя все дела от 
имени малолетнего сёгуна, он получил прозвание «сиккэн» -  бук
вально «держатель власти», каковое обозначение вскоре преврати
лось в официальный титул и стало наследственным. С него начи
нается своеобразная династия сиккэнов Ходзё, правящая страной 
вплоть до самого падения первой империи в 1333 г. И если до со
бытий 1221 г., так возвысивших Ходзё, они еще могли казаться 
чем-то вроде возвысившихся временщиков, то с этого времени 
они становятся уже вполне и юридически признанными власти
телями Японии. В их руках находится и весь царский дом, где они 
действуют всецело по своему усмотрению, свергая, ссылая одних 
и возводя на престол других, лиц им угодных; вполне свободно 
они стали распоряжаться и с носителями императорского звания.

Б. Период расцвет а военной империи
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Когда последний император из дома Минамото был устранен, и 
династия самого Ёритомо прекратилась, Ходзё провозглашают 
императором дальнего родственника Минамото по женской ли-

• і I

нии -  одного из Фудзивара, двухлетнего младенца Ерицунэ, и пра
вят уже от его имени.

Положение Японии в этот период отличается необычайно слож
ной конфигурацией элементов власти. Во-первых, на лицо два дво
ра: императорский в Камакура, правящий страной, и царский в 
Киото, имеющий, главным образом, сакральные функции и сохра
нивший еще некоторые из своих прерогатив. При этом последнем | "
дворе продолжает оставаться исконное положение: безличная и 281 
безгласная, обыкновенно, фигура на троне, очень часто младенцы 
и отроки; один или несколько экс-монархов, наперерыв интри
гующих и строящих козни и друг против друга, и против империи; 
и при этом еще регенты и верховные канцлеры из рода Фудзивара; 
иначе говоря, все так, как было когда-то, но с одним лишь отличием: 
без всякой фактической власти, вполне зависящее от воли, усмот
рения, прихоти императоров, или тех, кто взамен их управляет.

При императорском дворе -  совершенно аналогичная картина: 
лишенные какого бы то ни было значения и власти фигуры, обыч- | 
но малолетние, носящие титул императора; экс-императоры, пы
тающиеся интриговать и завоевать себе фактическое могущество; 
и при этом сиккэны, своего рода «верховные канцлеры» в импера
торском правительстве -  из дома Ходзё. И если бы не властная и 
тяжелая рука этих последних, беспощадно подавлявших всякую 
попытку к сопротивлению, откуда бы оно ни исходило, Япония 
неминуемо бы оказалась раздираемой смутами и междоусобиями.

Благодаря в полном смысле слова диктатуре Ходзё, Япония в 
течение хоть некоторого времени немного отдохнула от напря
женной борьбы предыдущих лет.

Представляется чрезвычайно любопытным и знаменательным 
тот факт, что сословная диктатура второй раз уже в японской ис
тории вылилась в одинаковую форму. Как в эпоху сословно-ари
стократической монархии, после первого периода абсолютной 
монархической власти, аристократия сумела организовать свою 
истинную власть, создав диктатуру верховных канцлеров Фудзи
вара, ставшую орудием этой сословной власти, так и теперь, в эпо
ху военно-сословной империи после первого периода абсолютной

• ♦

императорской власти в лице Еритомо, военное сословие создает 
внутри нового правительства специальный орган своей диктату
ры -  сиккэнов Ходзё. И как бы ни было велико значение личной 
хитрости, тактического искусства, храбрости и просто преступно-
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сти действий этого дома, он никогда бы не смог удержаться, если 
бы за ним не стояло, как когда-то за Фудзивара, большинство сво
его сословия.

Ходзё всячески старались внести в страну успокоение и поря
док. Где нужно, они не останавливались ни перед каким насилием, 
но обычно они прилагали все меры к тому, чтобы улучшить поло
жение и своего сословия, и народных масс вообще. Законодатель
ная деятельность сиккэнов должна служить предметом самого 
внимательного рассмотрения, настолько она оказывается важной 
и плодотворной. В этом смысле необходимо особенно отметить 
действия третьего сиккэна Ходзё Ясутоки (1224-1242), правление 
которого, по свидетельству той же «Вольной истории Японии», 
было эпохой, когда страна залечивала свои раны от предшест
вующих междоусобий и всецело устремилась к мирному строи
тельству и развитию производительных сил. К его времени отно
сится и издание нового знаменитого кодекса законов Японии -  так 
называемого Дзёэй сикимоку, «уложение года Дзёэй» (1232 г.). 
Помимо этого следует своеобразный демократизм Ходзё, всюду 
старавшихся охранять интересы народа от произвола всяких влас
тей и чиновников и прибегавших для этого к различным сред
ствам, вплоть до хождения инкогнито в народную среду с целью 
наблюдения и уловления случаев произволов и насилия, а попут
но, конечно, и каких-либо проявлений недовольства своим соб
ственным правлением. Во всяком случае, и характер деятельности 
Ходзё, и особенно ее цель и объект приложения -  народ -  пред
ставляют собою нечто невиданное доселе в практике различных 
правительств Японии и выгодно отличают власть Ходзё от всего 
предшествующего. Конечной гранью этого периода приходится 
считать 1263 г. -  год смерти сиккэна Токиёри, правившего сначала 
в качестве фактического сиккэна, потом, после отречения и по
стрижения в монахи, через своего малолетнего преемника и офи
циально поставленного регента. С последующего 1264 г. начина
ется фактическое правление этого преемника -  сиккэна Токимунэ 
(официально в должности с 1268 г.), чем и открывается эра упадка 
дома Ходзё, а вместе с ним и всей первой военной империи. Эпоха 
Токиёри является со всех точек зрения апогеем могущества и мир
ного процветания этой империи; после нее начинают обнаружи
ваться все сильнее признаки разложения и упадка.

В. Период упадка военной империи
Этот период, продолжавшийся почти 70 лет (1264-1331), представ
ляет собою все увеличивающуюся картину могущества Ходзё и
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всего созданного ими режима. Происходит нечто, во многом на
поминающее ту конъюнктуру, которая в свое время сопровожда
ла упадок власти Фудзивара. В недрах самого правящего дома на
чинает возникать и междоусобная борьба, и, кроме того, сами сик- 
кэны своим поведением действует дезорганизующе. Среди них 
развивается тот же обычай, который так привился в сферах цар
ствующего дома: отречение от власти с пострижением в монахи, 
но не с тем, чтобы уйти от мира, а наоборот, чтобы этим миром 
лучше владеть. Ходзё были большими поклонниками буддизма и 
старались ему всячески покровительствовать. Поэтому они мог- [ "
ли считать буддийский монастырь и надежным, и приятным для 283
себя убежищем, откуда можно было с большей свободой в е р ш и т ь___
делами. Уже V-й сиккэн Токиёри поступил подобным образом, и 
по его стопам пошли многие из его преемников. При этом, в виду 
того, что на посту сиккэна в этих случаях обычно оказывались 
несовершеннолетние, возник своеобразный способ управления 
страною через специального сиккэна-регента, каковая должность 
была учреждена тем же Токиёри.

Если прибавить, что при подобном, фактически вмешиваю
щемся во все дела экс-сиккэне-монахе, помимо официального | 
малолетнего сиккэна и при нем сиккэна-регента, существовала 
еще должность сиккэна-соправителя, то вся картина запутаннос
ти положения внутри самой фамилии Ходзё станет полной. Уже 
в правление VI-го сиккэна Токимунэ, которым открывается этот 
период, сказываются первые признаки начинающейся фамильной 
склоки: против Токимунэ восстает его старший брат, сын его отца, 
Токиёри, от наложницы и потому отстраненный от наследования.
И если Токимунэ удается справиться с этим последним, то все же 
угрожающие симптомы этим не уничтожаются: почти все после
дующее время ознаменовано междоусобной борьбой в среде самих 
сиккэнов и это, в конце концов, окончательно подрывает их силу.

Вместе с тем появляется и еще одно обстоятельство, рисующее 
степень разложения правящей фамилии, а также, разумеется, и 
ускорившее ее окончательное падение: появление в роли хозяев 
над самими сиккэнами их домоправителей, захватывавших посте
пенно в свои руки фактическую власть и, с титулом «найканрё», 
правивших и сиккэнами, и всей страной. Эти найканрё, как, на
пример, Нагасаки Такасукэ правили и экс-сиккэнами, и официаль
ными сиккэнами, и сиккэнами-регентами, и сиккэнами-соправи- 
телями, -  каждым в отдельности и всеми вместе одновременно, и 
их злоупотребления и своевластие значительно содействовали 
упадку престижа дома Ходзё среди народных масс и самого воин-
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ского сословия. Центробежные силы, таившиеся в недрах этого 
сословия и приведенные в некоторое равновесие и спокойствие 
обстоятельствами и твердой рукою сиккэнов, начинали обнаружи
вать свое существование. Наряду с этим и образ жизни, и картина 
нравов правящей фамилии не могли не содействовать упадку ее 
влияния и не способствовать ее разложению: как когда-то Фудзи- 
вара, так теперь и Ходзё ввели у себя роскошь и предавались вся
ческим излишествам, и этим совершенно нарушили исконный дух 
воинской простоты и строгости нравов. Сиккэны уже по своим 
нравам и образу жизни становились далекими от своего сословия.

Таким образом, целый ряд причин, внутреннее разложение 
правящей фамилии, междоусобная распря в ее собственной среде 
на почве честолюбия и политических вожделений, узурпация их 
власти их же собственными слугами-домоправителями, становя
щимися в положение первых министров, отрыв Ходзё по образу 
жизни и по нравам от своего сословия, и, наконец, пробуждающи
еся центробежные тенденции в среде самого воинского сословия, -  
все это неудержимо влекло к упадку и власть Ходзё, и всю первую 
военную империю.

Эти центробежные тенденции нашли свое первое, уже более 
или менее определенное выражение в 1285 г., в правление Токиму- 
нэ, когда против сиккэнов выступила одна крупная военная фами
лия -  Адати. Она, правда, подверглась полному разгрому и была 
истреблена Ходзё, отличавшимися в таких случаях решительнос
тью в своих действиях. Однако, этим самым таящаяся в глубине 
воинского сословия оппозиция, все возраставшая по мере внут
реннего ослабления самого дома Ходзё, не была подавлена. Загово
ры и интриги сконцентрировались в двух местах: среди импера
торского двора, вокруг самих императоров-сёгунов, которыми были 
теперь с 1252 г. новые ставленники Ходзё -  принцы крови, проис
ходившие из различных ветвей Киотоских монархов и сменившие 
собою сёгунов из рода Фудзивара, возведенных в звание по прекра
щении или истреблении Дома самих Минамото в 1219 г.; и во-вто
рых -  среди Киотоского двора, вокруг царей. Военное сословие 
переживало период своей дальнейшей дифференциации и пере
группировки сил. Только с этой точки зрения, думается мне, и сле
дует рассматривать все события, сопровождавшие гибель Первой 
Империи на пути к образованию второй в лице нового правитель
ства Муромати (1392-1573) с новой императорской династией -  
Асикага. Ближайшими факторами этой дифференциации служи
ли: во-первых, вообще присущие воинскому сословию центро
бежные тенденции, направленные к установлению своих собст-
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венных независимых владений; во-вторых же, всегда свойственное 
отдельным представителям его честолюбие и стремление к прио
ритету и гегемонии. Борьба против другого сословия сплотила 
воинский класс воедино, и его первой организацией была центра
лизованная военная империя с наследственной верховной влас
тью. Подавление исконного врага и отсутствие соперников в лице 
других сословий ослабило эту первоначальную спайку, а упадок 
твердой власти, правящей фамилии и ее собственное хаотическое 
состояние окончательно высвободили эти дремавшие тенденции. 
Поэтому в конце династии сиккэнов Ходзё мы видим новую фазу 
социальной борьбы: от борьбы сословий Япония переходит к 
борьбе отдельных групп внутри одного и того же сословия.

Ходзё довольно легко справлялись с первым центром оппози
ции -  двором сёгунов: эти последние были всецело в пределах их 
легкой досягаемости, и Ходзё быстро уничтожили непосредствен
ную опасность. Крайне знаменательно, что уже с первого сёгуна из 
дома Фудзивара -  Ёрицунэ (с 1226 г.), все сёгуны -  сначала Фудзи- 
вара, потом -  принцы крови (с 1252 г.) регулярно составляют заго
воры против Ходзё и регулярно же находит себе поддержку среди 
воинского сословия. Поэтому, сиккэнам приходится также регу
лярно свергать их, наказывать и провозглашать официальными 
императорами других лиц. И здесь Ходзё делали, по-видимому, 
одну тактическую ошибку, не совсем понятную при их бесцере
монном, если не сказать больше, обращении со всеми, кто так или 
иначе им мешал: они не уничтожали пытавшихся восстать против 
них сёгунов, но применяли к ним систему ссылки, и при этом 
ссылки в Киото. Этим самым достигалось только то, что оппози
ция, сосредоточившаяся там самостоятельно, подкреплялась но
выми элементами, пылавшими к Ходзё смертельной ненавистью.

В свою очередь, в самом Киото все время таилась скрытая оп
позиция Камакурскому правительству в целом и, ближайшим об
разом -  самим Ходзё, почти не соблюдавшим по отношению ко 
двору каких-либо даже внешних признаков почтительности и по
стоянно напоминавшим ему о свой тяжелой руке. Уже с самою 
правления Х-го и последнего официального сиккэна Такатоки 
(1316-1325), Киотоский двор начинает организовывать силы для 
освобождения из-под ига Ходзё. Это движение совпало с занятием 
Киотоского трона монархом Годайго (1319-1338), который являл
ся, по-видимому, на редкость активной фигурой на престоле и об
ладал настойчивостью и волей. Первая его попытка организован
ного заговора закончилась в 1324 г. полным крахом: Ходзё круто 
подавили мятеж в самом начале его, и сам Годайго уцелел лишь
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благодаря той политической изворотливости, которую он тут об
наружил, сумев выгородить себя лично. Но уже через два года дви
жение, остановленное, но не прекращенное, разрослось настолько, 
что Годайго вновь оказался во главе восстания -  уже гораздо более 
серьезного, благодаря участию в нем монашеских отрядов. И на 
этот раз Ходзё еще справились: Годайго принужден был бежать из 
Киото и заперся в укреплении на Касагидзан, но оно было взято, 
его отряды развеяны, а сам Годайго взят в плен, низложен и сослан. 
Этот последний проблеск силы Ходзё и правительства Камакура 
и может считаться концом периода упадка первой военной импе
рии. Последующие события являются уже началом новой эры.

Г. Период распада военной империи
С 1331-2 г. по 1333 включительно, всего два-три года продолжа
ется новый период и с ним вместе отходит в небытие и вся первая 
военная империя Ходзё: падают Ходзё -  и вместе с ними падает 
весь строй.

Неудача двух предыдущих попыток оппозиции, возглавляе
мой Годайго, объясняется главным образом тем, что у него слиш
ком незначительны были военные силы: оппозиция не обладала 
еще крупной военной организацией. Расправа Ходзё в 1331 г., 
однако, не остановила процесса ее созревания, и он сейчас же воз
горелся с новой силой.

Падение первой империи обусловлено действиями той оппо
зиции, которая нашла себе прибежище в Киото. Ее состав отличал
ся еще небывалым в Японии разнообразием; против Ходзё высту
пили: во-первых -  Киотоские монархи, низведенные Ходзё в самое 
униженное положение, вместе с которыми выступили сохранив
шиеся остатки аристократии, лишенной власти, земель, ввергну
тые в нищету и находящиеся под постоянной угрозой жестоких 
расправ; далее -  сёгуны, лишенные власти и почета, ссылаемые на 
поселение в Киото, -  а вместе с ними -  и поддерживавшие их заго
воры и стремления воинские круги, противники Ходзё; в третьих -  
смертельными врагами Ходзё были различные ответвления дома 
Минамото, погубленного сиккэнами. Ходзё не только уничтожили 
потомков самого Ёритомо, но старались всячески убрать со своего 
пути и все прочие ветви этого рода. Поэтому в самом Канто, этом 
оплоте могущества Ходзё, среди самого воинского сословия явно 
тлела оппозиция «захватчикам» власти и «тиранам», и если она до 
поры до времени не проявлялась открыто, то не по недостатку же
лания, а лишь по той причине, что преобладающее большинство 
воинских домов еще стояло за Ходзё, и эти последние были еще
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достаточно сильны. Наконец, и разгром Тайра не мог пройти со
вершенно бесследно: воинские дома, группировавшиеся в свое 
время вокруг Тайра на западе Хонсю, были побеждены, но не 
уничтожены вместе с Тайра. Лишенные главы, в лице этого по
следнего дома, они теперь охотно поддерживали Киото, и тыл кио- 
тоских заговорщиков был, таким образом, хорошо обеспечен.

И тем не менее, все последующие события нельзя рассматри
вать иначе, как результаты борьбы внутри самого воинского сос
ловия. Аристократия и все прилегающие к ней элементы сами по 
себе ничего уже не значили: реальной силы они сами представить 
не могли. Они были столько раз разгромлены, так ослаблены эко
номически и политически, что без чужой помощи что-либо сде
лать они не могли бы. Все дело было решено воинским сословием: 
когда против Ходзё поднялись два могущественных дома, отпрыс
ки дома Минамото -  Асикага и Нитта, -  Ходзё не устояли. Против 
них восстал и сам Канто, их опора и крепость. Создалась могущес
твенная коалиция, обладавшая уже большой воинской силой -  ар
миями Асикага и Нитта, вместе с отрядами раньше уже выступив
шего против Ходзё дома Кусуноки, во главе с популярным в Япо
нии героем Масасигэ; коалиция, имевшая в своей среде ловкого 
политика Асикага Такаудзи и храброго вождя Нитта Ёсисада, а так
же нашедшая своего естественного главу -  изгнанного Годайго, 
окруженного ореолом мученика и неустанного борца против «ти
ранов». Годайго бежал из ссылки, войска Ходзё терпят одно пора
жение за другим. Нитта Ёсисада с боя берет сам город Камакура и 
уничтожает Ходзё. Род сиккэнов, крепко продержавших власть в 
своих руках в течение почти 130 лет, -  перестает существовать.

Центробежные тенденции в развитии воинского сословия, упа
док сёгунской власти и разложение самих сиккэнов, вместе с утра
той ими симпатий сословия сделали возможным образование ор
ганизованной оппозиции, разрушившей первую империю. Пер
вая военная империя, созданная воинским сословием, выступив
шим под знаменем Минамото, в 1333 г. пала.

Д. Период монархической реакции
Таким образом, в конце первой империи определились две борю
щихся группировки внутри воинского сословия: одна правитель
ственная, поддерживавшая Ходзё и созданный ими режим, дру
гая -  оппозиционная, составленная из домов подневольных Ходзё, 
стремившихся к своим собственным целям, или же имевших, по
добно ответвлениям рода Минамото, личные причины ненависти 
к сиккэнам.
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Вмешавшись в борьбу, возгоревшуюся между Ходзё и Киото, 
где сосредоточивались свои особые оппозиционные элементы, эта 
вторая воинская группировка решила участь Ходзё, примкнув к 
Киото. Однако первые же следствия этой победы оказались на
столько неожиданными для оппозиции в Канто, в пылу борьбы 
разрушивших свою столицу -  Камакура, что все эта коалиция 
очень быстро распалась. Пути Киото и воинского сословия на вре
мя соприкоснулись и совпали -  в процессе совместной борьбы 
против общего врага, но когда, вслед за победой, возник вопрос о 
замене Ходзё, иначе говоря -  об организации верховной власти, 
эти пути сейчас же разошлись: интересы обоих сословий были 
слишком глубоко различны, чтобы было возможно длительное их 
объединение.

1334 и 1335 г. известны в японской истории под названием «пе
риода монархической реставрации Кэмму»1, причем последнее 
слово является нэнго, т. е. наименованием годов правления кио- 
тоского монарха Годайго. Это означает, что верховная власть пере
шла в руки этого героического борца против Ходзё. Действитель
но, в результате разгрома Камакура и уничтожения Ходзе, верхов
ная власть сосредоточилась в руках официального вождя коали
ции, бывшего, по-видимому, и ее душою. Борьба, потребовавшая 
напряжения всех сил, довольно прочно спаяла все разнородные 
элементы, и эта спайка и объединение, до поры до времени дер
жавшиеся, вызвали к жизни централизацию власти, причем, в си
лу естественной преемственности, вождь борьбы оказался и носи
телем этой центральной власти.

Годайго, вернувшись из ссылки, на этот раз сам низлагает воз
веденного последними сиккэнами на престол после победы 1331 г. 
и свержения самого Годайго монарха Когон и делается полно
властным государем.

Однако, это неожиданное возвращение к власти Киотоских 
монархов сопровождалось попыткой аристократического сосло
вия и древней придворной Хэйанской знати вернуть себе былое 
значение. Годайго оказался окруженным своими ближайшими, по 
исконным связям, кругами, которые стремились использовать его 
авторитет в своих личных и сословных целях. Может быть, и сам 
Годайго, боясь попасть в руки своих военных союзников и друзей, 
помня эпизод с Тайра, помощь которых стоила царскому дому его 
верховной власти, избегал искать опоры в них и старался создать 
себе прочную защиту из остатков аристократии. По этим двум

1 Яп. термин -  «Кэмму-тюко».

История Японии



главным причинам мы и находим в первые моменты после побе
ды у власти эти элементы прежней придворной знати, стремящей
ся в ближайшую очередь использовать плоды побед в интересах 
личного благополучия и индивидуальных честолюбий, т. е. тех 
двух сторон, которые так долго оставались неудовлетворенными, 
но память о которых все время бережно хранилась в группах этих 
униженных и придавленных аристократов: -  в более отдаленном 
же направлении -  стремящихся создать свое государство, лишив 
воинское сословие его командующего положения. Два года ново
го порядка вещей и заполнены этими действиями Годайго и ари
стократических кругов Киотоского двора.

Поэтому так называемая «реставрация годов правления Кэм- 
му», иначе говоря, образование на короткий срок монархически 
абсолютной власти, объясняется силой антисёгунской реакции: в 
борьбе против Ходзё сами воинские дома зашли настолько далеко, 
что не разглядели за спиною Ходзё свою же собственную власть, 
и уничтожив Ходзё, уничтожили на время свое собственное госу
дарство. Реакция против Ходзё превратилась в реакцию против 
военной империи, что и сделало возможным переход верховной 
власти в руки Киотоских государей. Абсолютизм Годайго -  есть 
первая форма политической организации антисиккэновского дви
жения после его победы. Преобладание же у трона элементов ста
рой аристократии объясняется центральным значением, которое 
получило Киото и двор в этом движении стремлениями знати и 
действиями Годайго, искавшего на всякий случай опоры вне воин
ского сословия из боязни этого последнего.

Однако, это не могло продолжаться долго: воинское сословие, 
т. е. опять-таки главная военная сила антисиккэновской коалиции, 
чьими руками была добыта победа, не могло потерпеть этой нео
жиданной диверсии своих исконных соперников и врагов, став
ших на короткое время союзниками.

Воинское сословие вовсе не было склонно выпускать из своих 
рук верховную власть. Недовольство главных воителей коалиции 
особенно возросло, когда они столкнулись с экономическими вож
делениями и притязаниями новой власти: прежняя знать пыталась 
вернуть себе не только политическое могущество, но и экономи
ческое. Раздел добычи, доставшейся победителям, оказался в поль
зу аристократов и серьезно задел самураев. Поэтому самурайский 
класс оказался вынужденным вновь взяться за оружие; те же об
ласти Канто, которые раз уже сыграли при возвышении Минамото 
свою решающую роль, решили дело и теперь: Асикага, эти потом
ки Минамото, и бывшие сподвижники тех же Ходзё, -  военный
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дом, пользовавшийся сам по себе значительным влиянием среди 
кантоских самураев и приобретший еще большее значение, благо
даря большому участию в деле ниспровержения Ходзё, -  сумели, 
опираясь на Канто, покончить с единодержавием Годайго.

И все же Асикага не сразу удалось организовать верховную 
власть в своих руках; воинское сословие не сразу нашло себе новую 
адекватную государственную форму. Реакция против сиккэнов 
была настолько сильна, что самураи первое время и не думали об 
организации новой своей империи. Они настолько мало помыш
ляли об этом, что позволили даже, хоть и на очень короткое время, 
но все же ускользнуть власти в руки исконных врагов. Поэтому 
действиями Асикага, этим новым движением, открывается новая 
эра в развитии сословия: оно начинает идти к политическому вос
становлению разрушенного в пылу борьбы своего государствен
ного могущества, устремляется к созданию новой империи; и весь 
этот эпизод с «реставрацией Кэмму», как и последующий период 
«двоецарствия», т. е. все время с момента крушения первой импе
рии -  1333 г., вплоть до образования второй -  дома Асикага -  с 
1393 г., следует считать только временной заминкой в процессе 
развития сословия, вызванной предыдущей борьбой и расходив
шимися в ее пылу центробежными устремлениями в среде сосло
вия, а также следствием временной реакции против императорско
го строя, возникшей под влиянием действия сиккэнов Ходзё.

Период монархической реакции, длившийся в течение двух 
лет, можно считать закончившимся в 1335 г. вышеупомянутым 
выступлением Асикага. После этого начинается новая полоса в 
истории Японии, создавшая свою и на этот раз единственную в 
своем роде для Японии политическую обстановку.

Е. Период внутренней борьбы военного сословия
Выступление Канто во главе с Асикага Такаудзи, хотя и привело к 
падению неожиданно возродившийся киотоский абсолютизм, но 
тем не менее сразу же повлекло за собою крупные осложнения в 
самом воинском сословии. «Реставрация Кэмму» была, в сущнос
ти, лишь мимолетным эпизодом в той борьбе, которая бушевала 
среди самурайского класса. Борьба эта обусловливалась двумя 
главными факторами: с одной стороны, все события последних 
периодов пробудили в этом сословии исконные, присущие ему 
центробежные силы, -  с другой же стороны, объективное положе
ние вещей и необходимость держать в своих руках власть и на
глядный урок, полученный в лице Годайго и внезапно воскрес
нувшей аристократии, повелительно требовали организованности
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и централизации. Поэтому события периода 1335-1392 гг. и сле
дует рассматривать, как яркое выявление этой борьбы центробеж
ных и центростремительных сил в среде самих самураев. Этот фак
тор является, как мне представляется, главным, но, конечно, не 
единственным: помимо его действовало и соперничество отдель
ных воинских домов и группировок. Сжатые железной рукой Ход- 
зё, они невольно объединились, но после свержения своего врага, -  
их интересы во многом столкнулись и так как власти над ними не 
было, -  они были предоставлены своим собственным импульсам, 
толкавшим их на взаимную борьбу. И, наконец, третий фактор, Ґ " 
обусловливавший все происходившее в эту смутную эпоху, отде- 291
ляющую момент крушения Ходзё от момента установления вто- I__
рой империи, стоит в ближайшей связи с отсутствием верховной 
власти и государственного аппарата, признаваемого воинским 
сословием. Прежняя империя была уничтожена, новая еще не соз
дана, и строительство этой последней протекало очень мучитель
но и с перебоями, -  вроде пресловутой реставрации Кэмму. Воин
ское сословие еще не вошло в берега и не могло заняться органи
ческой работой: оно инстинктивно стремилось к организации соб
ственного государства и не могло сразу найти нужную форму. |

В виду этого, во всех событиях настоящего периода, именуе
мого в японской истории, как эпоха «северного и южного дво
ров»1 , т. е. двух царствующих династий, и следует искать действия 
и отражения этих трех главных факторов: борьбы центростреми
тельных и центробежных тенденций внутри воинского сословия, 
столкновений личных интересов и честолюбий выдающихся во
енных домов, разгромивших Ходзё, и полной государственно-по
литической дезорганизации с отсутствием верховной власти, ав
торитетной для борющихся сил.

Эта конъюнктура сразу же обнаруживается и подтверждается 
той конкретной картиной, которую мы застаем в самом же начале 
этого периода. Возвышение Асикага или даже несколько более 
значительная актуальность этого дома и его попытки уничтожить 
внезапно появившуюся угрозу всему сословию в лице Годайго, 
сразу же вызвали оппозицию среди союзников. В их лагере выс
тупление Асикага моментально произвело раскол: сотрудничав
шие воинские дома, вместе свалившие Ходзё, распадаются на две 
враждебных группировки, во главе которых становятся две силь
ных фамилии, принимавших главное участие в гражданской вой
не: Асикага и Нитта. В свое время измена Асикага сыграла реши-

1 Яп. термин -  «Намбоку-тё».
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тельную роль в ослаблении сиккэнов, -  а отряды Нитта взяли Ка-
• •

макура. Теперь же Нитта Есисада и Асикага Такаудзи становятся 
врагами: устремления Асикага делают из их бывших союзников 
врагов.

Эти две основные политические группировки, возглавляемые 
Асикага с одной стороны, и Нитта -  с другой, в процессе междо
усобной борьбы принуждены были коалироваться с различными 
элементами, иногда прямо чужеродными, и искать себе всяческой 
опоры, где бы то ни было. И в виду того, что новая гражданская 
война являлась уже борьбой не с властью, как при Ходзё, но борь
бой за власть -  обе стороны стремились использовать все, что 
могли. В борьбу была вовлечена, поэтому, третья сторона, не при
надлежащая к воинскому сословию, но сыгравшая уже довольно 
крупную роль, т. е. Киотоский двор. И та, и другая группировки 
стремились использовать эту третью силу в своих интересах.

И здесь произошло совершенно своеобразное явление: в виду 
того, что Асикага выступили первыми и их целью было ниспро
вержение Годайго, противники их -  Нитта, естественно, оказались 
в положении защитников Годайго; иначе говоря, стремясь проти
вопоставить новому врагу все, что можно, помешать его возвыше
нию всеми средствами, Нитта воспользовались личностью и зна
чением Киотоских монархов и этим пытались усилить свою пози
цию. И так как эта третья, аристократическая, киотоская группи
ровка показала себя еще недавно довольно значительной, и за ней 
числились еще некоторые военные дома, вроде Кусуноки, присо
единившиеся к ней в эпоху войны против Ходзё, не говоря уже о 
сакральном значении Киотоских монархов, -  такой ловкий поли
тический маневр Нитта чрезвычайно укрепил их положение.

Асикага, столкнувшись с необходимостью вести новую 
гражданскую войну, уже определенно бороться за свою власть, не 
могли оставить в руках врагов такой ценный козырь; они сумели 
противопоставить нечто совершенно равноценное и этим самым 
выбили карты из рук противников и дезорганизовали его ряды: 
таким новым фактором явился второй монарх, параллельный Го
дайго, но уже находившийся в стане Асикага. Асикага объявили 
Годайго низложенным и провозгласили царем Коме.

Такое провозглашение не было делом совершенного произво
ла: Асикага постарались придать всему определенную легитимис- 
тическую окраску и имели для этого полную возможность. Преж
де всего их мероприятие облегчалось тем, что, в сущности гово
ря, существовало две самостоятельных ветви царствующего Кио- 
тоского дома: в эпоху первой империи, в правлении VII-го сиккэна
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Садатоки (1284-1301) было установлено, что Киотоский престол 
будут занимать последовательно через каждые 10 лет потомки 
двух родных братьев, сыновей Госага (1243-1246), царствовавших 
один за другим под следующими именами: Гофукакуса (1247- 
1259) и Камэяма (1260-1274). Этот порядок более или менее со
блюдался, и, во всяком случае, при желании можно было всегда о 
нем вспомнить и на нем сыграть в политической игре. Так посту
пил последний сиккэн Ходзё в момент первой победы над Годай- 
го (1331 г.), происходившим из ветви Камэяма: объявив его низ
ложенным, Ходзё возвел на престол представителя второй ветви, г 4 
потомка Гофукакуса -  Когон. После победы антисиккэновской 293
коалиции с Годайго во главе, естественно, этот, поставленный их I__
врагами Когон, был, в свою очередь, низложен, и царский престол 
вновь оказался в руках Годайго.

Оказавшиеся вновь лицом к лицу с Годайго новые претенден
ты на власть -  Асикага не преминули последовать примеру по
следних сиккэнов: сами же некоторое время тому назад содейство
вавшие возвращению Годайго, они теперь вспомнили о том, что 
он уже, собственно говоря, низложен и власть в законном поряд
ке перешла к другому уже монарху, как представителю второй | 
ветви. Не желая в то же время или не имея возможности восполь
зоваться самим Когон, низложению которого они сами помогали 
еще так недавно, они предпочли овладеть им и заставить его на
значить себе преемника. Таковым и оказался младший брат Ко
гон -  вышеупомянутый Коме. Характер законности был вполне 
соблюден и Асикага могли с полным правом, основываясь и на 
законе о престолонаследии, и на воле последнего, занимавшего 
фактически престол монарха, противопоставить враждебной сто
роне -  с ее царем, своего собственного царя. С этого акта и берет 
начало та эпоха, которая известна в японской истории как время 
существования двух параллельных династий: северной, пребы
вающей в Киото и находившейся в руках Асикага, и южной, прию
тившейся в Ёсино и поддерживаемой враждебными Асикага эле
ментами. Порядок этот закончился только в 1392 г. слиянием 
обеих династий в одну, происшедшим благодаря отречению мо
нарха южной династии в пользу представителя северной. После
дующая японская официальная историография признает закон
ной династией южную, как идущую от Годайго, считая северную 
всего лишь искусственной ставленницей Асикага, но это воззре
ние, конечно, может иметь какое-нибудь значение только в сферах 
ранее описанной официальной легитимистической концепции 
японского исторического процесса.
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Сравнительно продолжительное существование двух парал
лельных династий (1336 -  1392) свидетельствует только об одном: 
достаточной слабости или одинаковой силы обеих враждебных 
группировок воинского сословия. Вернее первое, так как если 
группировка Нитта скоро потеряла и своего главу и была зна
чительно ослаблена в своей военной мощи, то и партия Асикага 
переживала процесс сильного внутреннего брожения, выливше
гося в прямые столкновения отдельных групп и лиц, составляв
ших северное правительство. Кроме того, достаточно хаотическое 
состояние страны в целом, дезорганизованой в политическом 
смысле, долго препятствовало, как одной, так и другой стороне 
получить решительное преобладание. Лишь к 1392 г. южная груп
па, потеряв всех своих вождей, окончательно распалась и дала 
возможность Асикага занять уже доминирующее положение на 
протяжении всей территории Японии.

Началом периода следует считать 1335 г., когда Асикага Така- 
удзи, разбив последние остатки Ходзё в Канто и утвердившись в 
Камакура, провозгласил себя сейн-тайсёгуном и начал организа
цию нового Бакуфу. Если это и не знаменует собою вполне утвер
ждения второй империи, то все же является первым шагом на пути 
к ней, и все последующие действия и мероприятия Асикага на
правлены именно к такому установлению нового государства, или, 
если угодно, к восстановлению прежнего, разрушенного в пылу 
гражданской войны.

Конец периода совпадает с 1392 г., когда процесс внутренней 
борьбы среди военного сословия закончился, и оно вновь сорга
низовалось в государство.

Монархическая реставрация Кэмму (1334-1335) и двоецар- 
ствие (1336-1392) ни в коем случае не могут рассматриваться как 
самостоятельные исторические явления: это всего лишь отдель
ные моменты этой внутренней борьбы, ее своеобразные формы, -  
этапы на пути к новой, второй по счету, военной империи с домом 
Асикага во главе. 4

4. Эпоха второй военной империи Асикага

Начальным моментом этой новой эпохи в политическом развитии 
Японии приходится считать уже упомянутый выше 1392 г., когда 
произошло «объединение» северной и южной династии, отдавшей 
всю страну в руки новых императоров-сёгунов из фамилии Асика
га, хотя вторая империя фактически установилась уже значитель
но раньше: Такаудзи еще в 1335 г. провозгласил себя сэйи-тайсё-
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Гуном и положил начало новому государственному строю, вос
становив прежнее Бакуфу. Собственно говоря, это новое прави
тельство продолжало существовать и развиваться за все время 
смут и борьбы, наполнивших собою период двух династий. По
этому, есть некоторое основание полагать начало империи именно 
с 1335 г. и вести отсюда новую эпоху и, если я этого не делаю, то 
по следующим соображениям:

1) согласно принятому общему принципу разделения полити
ческой истории Японии на периоды, в основание берется налич
ность прочной официально признаваемой и распространяющей- Г  ̂
ся на всю страну государственной организации; Бакуфу, основан- 295 
ное Такаудзи в 1335 г., вплоть до самого 1392 г. имело лишь мест- 1 
ное значение -  в пределах северной части страны, во-вторых же -
не пользовалось всеобщим признанием даже в недрах самого во
инского сословия;

2) основанное в 1335 г. Бакуфу имело значение всего лишь чи
сто организационное, являясь мерой укрепления новыми сёгуна
ми своего тыла, а также служа делу собирания распавшегося воен
ного сословия: знакомый флаг военной империи должен был со
брать под свою сень привыкших к нему самураев; |

3) лишь с 1392 г., когда были изжиты на время центробежные 
силы в воинском сословии, Бакуфу получает значение общегосу
дарственного политического органа и не имеет больше серьезных 
противников на всем протяжении страны.

Концом второй империи обычно считается 1573 г. -  момент 
официального прекращения существования Бакуфу с низложени
ем и изгнанием последнего сёгуна из фамилии Асикага -  Ёсиаки.
И здесь также фактически империя пала уже раньше: с того момен
та, когда новый вершитель судеб страны -  Ода Нобунага стал дик
татором, терпя пока еще в течение некоторого времени рядом с со
бою, хоть и совершенно лишенных значения, императоров. Это 
возвышение следует отнести к 1568 г., и если этот год неудобно 
принимать за начало новой эпохи, то только по сходным с выше
изложенными основаниям: старый государственный строй, хотя 
и номинально, но все еще существовал, как существовал еще, хоть 
и номинально, носитель верховной власти -  сёгун. Лишь с офици
альным падением того и другого можно считать эпоху законченной.

Японская история обозначает весь период власти дома Асикага 
термином Муромати-Бакуфу, или же Асикага-Бакуфу. Слово Ба- 
куфу, как было уже не раз указываемо выше, имеет значение «во
енное правительство», т. е. правительство императоров, в проти
воположность слову Тётэй, каковым обозначался Киотоский двор
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со всеми его учреждениями. Специальное обозначение этого пра
вительства словом Асикага -  понятно, так как именно эта фамилия 
положила ему начало и стояла в его главе. Название же Муромати- 
Бакуфу основывается на территориальном признаке: в Муромати, 
местности, расположенной в пределах Киото того времени, это 
новое правительство имело свое местопребывание.

Вся эпоха второй империи чрезвычайно знаменательна с двух 
точек зрения: с одной стороны -  она является второй формой по
литической организации воинского сословия в государственном 
масштабе, с другой -  она представляет собою, по своему существу, 
промежуточный этап на пути создания того особого типа полити
ческой организации самурайства, который вылился в форме фео
дальной империи Току гава, и который был для этого сословия 
наиболее адекватным.

Вторая империя явилась в результате столкновения центро
бежных и центростремительных тенденций, обнаруживавшихся 
все время в среде воинского сословия, причем, временно победа 
оказалась на стороне последних. Центробежные силы, стремление 
к независимости своего рода, своего владения, к обособлению сво
его хозяйства от господства над ним государства, искони прису
щие этому сословию и подвинувшие его на путь политической ак
тивности в форме завоевания политических и экономических прав 
в эпоху аристократической монархии, эти силы чрезвычайно уве
личились за время первой империи, когда получила твердое осно
вание для себя вотчина. Утвердившиеся в разных местах страны 
воинские фамилии, достигнув верховных политических и эконо
мических прав, как сословие в целом, теперь перешли к борьбе за 
политическую и экономическую свободу для отдельных состав
ных элементов нового государственного организма, -  отдельных
полуфеодальных вотчин с крупными военными домами, как их 
наследственными владетелями.

Этот процесс, сдерживаемый еще в границах существованием 
твердой центральной власти, с ослаблением этой последней, при
нял острые формы и привел к распаду сословия на ряд отдельных 
группировок и к гражданской войне между ними. Однако, по по
словице: вместе с водой из ванны оказалось выплеснутым и дитя: 
уничтожая Ходзё, самураи уничтожили аппарат своей же сослов
ной власти, и это оказалось чреватым настолько крупными и гроз
ными последствиями, что скрывшиеся было центростремительные 
тенденции вновь выплыли на поверхность и заставили сословие 
еще раз объединиться под эгидой военной империи, т. е. вернуться 
к испытанной уже политической форме. Самурайский класс еще
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не выработал себе ясную феодальную психологию, экономика 
страны и отдельных вотчинных хозяйств была еще слишком де
зорганизована и неустойчива, чтобы можно было думать об обо
собленных политических и экономических единицах. Самурай- 
ство не сумело и не смогло по объективному положению вещей 
перейти к организованному феодальному режиму: как политика, 
так и экономика класса не успели еще до этого доразвиться.

Однако, если с внешней стороны вторая империя является по
чти полным повторением первой, в ее существенных чертах, все 
же она показывает и свои особые специфические признаки, зна- 
чительно меняющие содержание этой внешне идентичной карта- 297
ны. Асикага назвал свое правительство тем же именем -  Б а к у ф у :___
был восстановлен прежний центральный правительственный ап
парат, в виде трех его главных органов: Мандокоро (законодатель
но-административное управление), Монтюдзё (судебная палата), 
и Самурайдокоро (военное министерство); в этом центральном 
правительстве была установлена особая должность Каире -  перво
го министра, что соответствовало посту сиккэна в первом Бакуфу; 
было создано даже особо важное генерал-губернаторство Канто- 
Канрё, только уже не для Киото, где теперь помещалось само пра- | 
вительство, но для Канто, т. е. восточных областей с центром в 
Камакура, территории, откуда правительство само ушло, но кото
рая имела по-прежнему первостепенное значение в политической 
жизни государства. Однако, наряду с этим, положение во многом 
было иное: то, на чем держался весь этот аппарат, само сословие 
было уже иным: хотя оно и нашло еще возможным объединиться 
под эгидой Асикага, но та самостоятельность, которую проявили 
в течение смутной эпохи отдельные могущественные военные 
фамилии, не могла совершенно исчезнуть. В эпоху второй импе
рии мы видим существование крупнейших военных домов, вла
деющих огромными территориями на правах почти феодальных 
сеньеров. Владения эти, отчасти образовавшиеся еще при Мина- 
мото и Ходзё, отчасти же приобретенные в гражданских войнах 
конца первой империи, достигали нередко очень значительных 
размеров и сообщали своим собственникам крупную не только 
политическую, но и экономическую мощь. Становится возмож
ным говорить уже о даймё1, т. е. о феодальных сеньорах, которые

1 Сам термин «даймё» появляется гораздо раньше: в эпоху первой 
империи и даже, возможно, еще раньше; но, имея тогда главным обра
зом экономическое значение, он теперь приобретает политическое содер
жание.
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в своей полной и отчетливой форме выявились в эпоху Току гава. 
Во всяком случае, Япония начинает создавать уже совершенно 
определенные предпосылки к феодализму, и вторая империя яви
лась лишь исторически предварительной формой этого будуще
го феодализма, так сказать -  своеобразным организационным 
подходом к нему: в ее эпоху феодальные устремления воинских 
домов обнаружили свое подлинное лицо и нашли свое адекватное 
выражение. После новой полосы гражданских войн, означающих 
собою, собственно, ничто иное как передел территории, согласно 
новому феодальному принципу, и процесс образования настоя
щих феодальных княжеств, -  новый порядок нашел свое оконча
тельное выражение в империи Токугава (1603-1867 гг.).

Подобно всем предыдущим, уже описанным эпохам, и рас
сматриваемую эпоху второй империи можно разделить на ряд 
периодов. Один из них -  первый, могущий быть названным пред
варительным, восходит, собственно говоря, еще к эпохе первой 
империи, вернее к ее распаду: это период с 1335 г. -  первой орга
низации Баку фу, до 1392 г. -  объединения второй империи в ру
ках Асикага. Эти годы являются, так сказать, промежуточными, 
так как события, имевшие место в это время, с одной стороны, ес
тественно примыкают к гражданской войне конца Ходзё, с дру
гой -  служат основой для последующего объединения. Поэтому 
все течение предыдущей и последующей истории можно предста
вить в виде такой схемы:

I. Первая империя.
1) Период предварительной организации первой военной им

перии (возвышение Тайра, гражданская война Минамото-Тайра, 
победа Минамото и организация им своего правительства).

2) Период могущества первой военной империи (Минамото-
ш •

Еритомо, как признанный император с 1192 г., подавление попы
ток возмущения аристократического сословия в 1221 г. и твердый 
курс сиккэнов Ходзё).

3) Период распада первой военной империи (Ходзё Токимунэ 
в 1268 г., начало борьбы среди дома Ходзё, упадок центральной 
власти, перманентные заговоры и гражданская война с победой 
антисиккэновской коалиции в 1333 г.).

II. Монархическая реставрация Кэмму (1334-1335).
III. Вторая империя.
1) Период предварительной организации второй империи 

(провозглашение Асикага Такаудзи себя сёгуном, основание им 
правительства в Камакура и перенесение его потом в Киото, в 
Муромати; борьба за объединение империи -  с 1335 по 1392 г.).
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2) (или 1-й по принятому распределению). Период могущества 
второй империи (А) (1393-1441).

3) (или 2-й по принятому распределению). Период упадка цен
тральной власти (Б) (1442-1507).

4) (или 3-й). Период анархии и распада второй империи (В)
(1508-1573).

А. Период могущества второй военной империи
Период этот начинается, по принятому нами распределению, с 
1393 г., когда прекратилось существование северного и южного Г~^ 
правительств и власть второй империи стала распространяться на 299 
всю страну. Концом периода можно считать правление VI-го сё- 
гуна Ёсинори (1429-1441), с которым прекращается мирное разви
тие и процветание Бакуфу и начинается новая полоса смут, веду
щих новую империю к окончательному упадку. Убийство Ёсино
ри в 1441 г. знаменует собою начало этой полосы.

К этому периоду следует отнести окончательное упрочение 
нового правительства и почти полное успокоение страны. Я гово
рю «почти полное», потому что -  даже в самый расцвет власти им
ператоров, дело не обходилось без попыток к возмущению. Тем не | 
менее, в течение полстолетия Япония все же наслаждалась значи
тельным спокойствием. Самураи и новые дайме оседали на своих 
местах и закрепляли их за собою и политически, и экономически. 
Военное сословие было занято упрочением той перегруппировки, 
которая произошла в эпоху гражданских войн конца предыдущей 
эпохи. И расцвет империи в значительной мере объясняется оди
наково как утомлением всех от бурь междоусобной борьбы, ослаб
лением ряда могущественных домов, потерпевших поражение, 
или просто принужденных напрягать все свои силы, так и этим 
процессом оседаний и укреплений на завоеванных территориаль
ных и экономических позициях. Нужна была передышка для внут
реннего упрочения создавшегося порядка, и эта передышка создала 
расцвет власти Бакуфу. В центральном правительстве нуждались 
те, кто с его помощью приобрел то или иное, преимущественно 
экономическое могущество -  и эти элементы его и поддерживали. 
Случавшиеся же там и сям вспышки возмущения следует отнести 
именно за счет этого оседания и экономического передела: дело не 
могло все же обойтись без того, чтобы интересы каких-либо фами
лий не столкнулись, но эти вспышки были слабы и быстро ликви
дировались не потому, что Асикага были очень сильны, а потому 
что в главных чертах вся экономическая и территориальная пере
группировка уже закончилась в течение предыдущего периода, т. е.
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в конце третьей эпохи, и империя должна была только ее полити
чески и юридически закрепить.

Асикага, положив начало новому правительству в родном во
инскому классу Канто, в той же Камакура, очень скоро перенесли 
свою резиденцию в Киото, в примыкающую к нему местность Му- 
ромати. Этот акт новых властителей был обусловлен совершенно 
реальными потребностями политической обстановки. Как ни важ
на была Камакура, этот центр Канто, еще более важным пунктом 
по условиям того времени был Киото. Этот город мог служить 
лучшим опорным пунктом для борьбы с южным правительством 
в Ёсино; он служил для Асикага операционной базой для действий 
против своих соперников в лице южной группировки. Следова
тельно, Асикага перенесли свою резиденцию в Киото прежде всего 
по стратегическим соображениям. К этим последним присоедини
лось еще то особое значение, которое получил этот город во всех 
событиях минувшей эпохи: он был средоточием антисиккэнов- 
ской коалиции и играл первостепенную политическую роль. И, 
наконец, Асикага должны были утвердиться именно в Киото и еще 
по одним основаниям: пользуясь для достижения своих целей са
мой системой Киотоского монархизма и противопоставив южной 
группировке, с ее монархом Годайго и затем его потомками, -  
своего собственного монарха, могущего также считаться закон
ным, они нуждались в троне для этого последнего; и в виду того, 
что власть монархов, как по существу не политическая, а преиму
щественно сакральная, была тесно связана именно с местом, прес
толом тех rex sacrificulus’a, иного выбора, как Киото, и не было: 
всякое другое место, как не освященное культовой и религиозной 
традицией, сразу же выдавало «незаконный» характер ставленни
ков Асикага. Поэтому Асикага и старались прочнее захватить Кио
то, так как это придавало особое значение их монархам и делало 
сакральную санкцию новой власти, источником которой были эти 
ставленники-монархи, особо авторитетной. Следовательно, и 
стратегические, и политические соображения неминуемо застав
ляли новых императоров обосновываться в новом для военного 
сословия месте. Переход центра был вынужденным, и этот вынуж
денный характер сразу же сказался в период создания третьей 
империи, когда подобной конъюнктуры уже не существовало и не 
было вышеприведенных соображений: столица вновь была пере
несена в Канто, на этот раз, правда, не в Камакура, но неподалеку 
от нее -  во все растущий город Эдо (нынешний Токио).

В связи со временем процветания второй империи необходимо 
отметить ту общую роль, которую стали играть в государстве буд-
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дийские монахи. Благодаря общему упадку культуры и мирного 
просвещения, вызванному смутами и гражданскими войнами, 
благодаря особому складу самурайской идеологии, культивировав
шей так наз. «Бусидо», т. е. принципы рыцарского мировоззрения 
во вкусе идеалов воинского сословия, круг носителей мирной про
грессирующей культуры чрезвычайно сузился и, в конце концов, 
ограничился почти пределами одних монахов. Монахи, как буд
дисты, поддерживали сношения с материком, Китаем, приобщаясь 
там к китайской культуре, и переносили потом свои знания и ис
кусства в Японию. И поэтому чрезвычайно характерным является г " 
то, что наряду с самыми необузданными проявлениями самурай- 301
ского духа, в культуре второй империи находят себе прибежище I__
и ряд самых мирных «гражданских» начал. Начинается период но
вого процветания изобразительного искусства, создается специ
фический японский театр «лирических драм» -  «Но», развиваются 
изящные стороны японского жизненного обихода: так наз. чайная 
церемония, культивирование комнатных растений, искусство ми
ниатюрных садов и пейзажей и т. п. Насадителями же всего этого 
оказываются буддийские монахи и особенно -  представители сек
ты Дзэн, пользовавшейся особой популярностью среди самураев. |

Б. Период упадка центральной власти
Центральным событием этого периода, сыгравшим решительную 
роль в деле ослабления центральной власти и вместе с ней второй 
империи, явились так наз. «беспорядки годов правления Онин», 
начавшиеся собственно в эти годы (1467-1468), но захватившие в 
общей сложности целых 11 лет. Как самый характер происшедшей 
смуты, так и ее протекание как нельзя лучше рисуют картину по
литических взаимоотношений в недрах новой империи.

После убийства Ёсинори (1441 г.), власть Бакуфу начинают 
колебать те же самые элементы, которые это Бакуфу создали: мо
гущественные воинские дома вновь проявляют свою политичес
кую активность. Вновь создаются отдельные группировки, на
столько могущественные, что они начинают держать в своих ру
ках и самих Асикага. Источники смут коренятся в самом полити
ческом строе второй империи. Асикага сами создали возможность 
будущих осложнений установлением двух должностей: намест
ника или генерал-губернатора Канто, так наз. Канто-канрё, и пре
мьер-министра императорского правительства, так наз. Киото- 
канрё. Положение почти полновластного правителя той области, 
которая всегда составляла оплот воинской мощи империи, неиз
бежно толкала Кантоских канрё на путь сепаратизма. Этот сепара-
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тизм вождей охотно поддерживался и питался и самими их бли
жайшими управляемыми элементами, владетельными домами 
этой области. Еще в самом конце предыдущего периода Кантоский 
наместник Мотоудзи уже открыто отложился от Бакуфу, и, если 
Асикага успели с этим возмущением справиться, то корни для 
этих выступлений тем уничтожены не были: у Кантоских самураев 
быстро нашлись новые вожди. В рассматриваемый нами период 
весь Канто становится все более и более вне сферы влияния Кио- 
тоского правительства.

Вторым источником брожения явились Киотоские канрё, пре
мьер-министры Бакуфу. С 1398 г. этот пост окончательно закре
пился за тремя сильными фамилиями: Сиба, Хатакэяма и Хосокава, 
которые переменно и занимали его в последовательном порядке. 
Этот порядок обусловливал и борьбу этих трех домов между собой, 
и внутреннюю борьбу в каждом из них на почве личных честолю
бий и экономических выгод, который этот пост предоставлял.

Ко всему этому присоединяется, как обычно, упадок самой 
правящей фамилии, которая утрачивает свой воинственный ха
рактер и впадает в изнеженность и роскошь, вплоть до расточи
тельности. Поэтому империя дома Асикага начинает определен
но идти к концу под совместным давлением всех этих факторов, 
за которыми, конечно, стоит основная и главнейшая по существу 
причина: военные дома, занятые было своим упрочением на мес
тах и, нуждаясь в центральной власти, поддерживавшие Киотос- 
кое правительство, теперь, окрепнув, стихийно стремились к со
зданию нового строя, который бы превратил их в полных господ
на своей территории, т. е. к феодализму.

Беспорядки, возникшие в годы Онин, разделили империю на 
две главных группировки: западную и восточную, причем инициа
торами смуты явились отчасти сами Асикага, втянув в свою внут
реннюю борьбу могущественные военные фамилии. Каждая груп
пировка имела своего кандидата на пост сёгуна, вокруг которого 
и сосредоточивалась вся борьба. Но, в сущности, боролись между 
собою две новые силы, образовавшиеся к тому времени: фамилия 
Хосокава, одна из трех, занимавших пост канрё в Киото, и дом 
Ямана, -  могущественных даймё, имевших в своем распоряжении 
большую воинскую силу. Борьба этих двух группировок захватила 
саму столицу империи и отличалась чрезвычайно ожесточенным 
характером. Ослабление обоих домов, смерть вождей и провозгла-

знаменовавшеешение сёгуном кандидата группировки Ямана, 
собою ее преобладание и, наконец, внутренняя дезорганизация 
самих воинских отрядов, как той, так и другой стороны, пока спас-
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ли еще империю от падения. Концом периода упадка можно счи
тать 1507 г., к какому моменту можно приурочить распад послед
него оплота центрального правительства -  дома канрё Хосокава.

С разложением этой фамилии власть Киото падает и вся им
перия погружается в состояние военной анархии, среди которой 
положение сёгунов оказывается самым пассивным.

В. Период анархии и распада второй империи
Даты этого последнего периода существования второй империи 
определяются довольно отчетливо. Начальною мы можем считать Г ' 
распад дома Хосокава -  в 1507 г., хотя стремившегося к своему 303
собственному возвышению, но все же кое-как поддерживавшего I __„
идею центрального правительства. Конечною датой является мо
мент официального появления в роли диктатора Ода Нобунага, 
свергнувшего в 1573 г. последнего, шестнадцатого по счету, сёгуна

• • I

Асикага Есиаки, и уничтожившего вместе с ним и вторую импе
рию. Промежуток времени между 1507 и 1573 г. является наиболее 
смутным и тяжелым периодом японской истории. Воинский класс, 
прежде чем придти к феодализму, должен был пройти через ста
дию военной анархии, непрерывных гражданских войн всех про- | 
тив всех и через полосу личных диктатур отдельных военачаль
ников. Лишь проделав все это, самурайское сословие завершило 
свой круг развития в форме феодальной империи Току гава, -  этой 
наиболее совершенной и в то же время последней формой его по
литической организации и социального господства. Вслед за нею 
наступает черед уже третьего сословия.

Период этот в японской истории носит обычно название «Сэн- 
коку-дзидай», т. е. период (дзидай) сражающихся (сэн) областей 
(коку), каковой термин указывает именно на войну всех против 
всех: не только отдельные области враждовали друг с другом, но 
и внутри многих из них наблюдались смуты и междоусобия. Наря
ду с этим существует и другое принятое обозначение для этого же 
периода: это -  «Эйю-каккё», т. е. утверждение в отдельных мест
ностях (каккё) выдающихся героев (эйю), что должно указывать 
на новую территориальную перегруппировку самурайских домов 
и спорадическое возвышение одних из них и падение других.

Эти технические наименования, в сущности, вполне исчер
пывают основное содержание периода, указывая на два главных 
признака: на борьбу, в которую была вовлечена вся страна, раз
деленная на ряд независимых друг от друга элементов, и на пос
тоянную смену этих последних, вызвавшую к жизни ряд новых 
возвышений и падений.
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Чрезвычайно трудно разобраться в сложной картине всех этих 
смут и междоусобий: каждая часть империи представляла собою 
отдельную самостоятельную арену столкновений и войн, и разоб
раться даже в этих пределах оказывается не всегда легким и про
стым делом. Можно лишь указать на причины, источники всех 
этих смут и основные линии их развития, или, вернее, того про
цесса, отражением которого эти смуты явились.

Основным фактором всего периода, дававшем направление 
всему процессу, должно считаться стихийное устремление к фео
дальному строю. Все это время и часть последующего ознамено
вано стихийным ростом этого феодализма, начинающего уже оп
ределять свои основные экономические формы и создавать свою 
политическую идеологию. Если до этого воинское сословие лишь 
понемногу вступало на этот путь, теперь оно уже закреплялось на 
новых позициях, причем процесс этого закрепления был на пер
вых порах полным торжеством центробежных сил. Их полное 
высвобождение и создало всю запутанную обстановку рассматри
ваемого времени. И понадобилась тягчайшая военная страда, что
бы был найден компромисс между центробежными тенденциями, 
теперь уже окончательно окрепшими, и необходимостью обще
сословной политически-экономической организации, в виде оп
ределенного государственного устройства. Компромисс этот стал 
обозначаться лишь к XVII в., все же это время дает нам бурную 
картину полного господства центробежных тенденций среди во
инского сословия. Происходило новое перемещение движущих 
сил и передел территории, дававшие в конечном результате к тому 
же XVII в., типичные феодальные образования. Наряду с этим не
обходимо отметить еще одно обстоятельство, имевшее большое 
значение для экономики этих будущих феодальных владений: 
выдающиеся дома, вроде Такэда в провинции Каи, Уэсуги -  в Эти- 
го, Мори -  в Тюгоку и др., создавая свои владения, всячески ста
рались привлечь на свою сторону симпатии народных масс, насе
лявших эти места, и заботились об их экономическом благополу
чии. Конечно, они руководствовались при этом соображениями 
личной выгоды, но все же, благодаря таким действиям многих дай
ме, среди этого бушующего моря образовывались то там, то сям 
очаги мирного развития и сравнительного благосостояния. Поэто
му рассматриваемый период, будучи охарактеризован с трех точек 
зрения, может казаться совершенно неоднородным по своему со
держанию: с точки зрения государственной -  это будет эпоха пол
ной децентрализации и политической анархии, когда единой вер
ховной власти фактически уже не было; с точки зрения социаль-
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ной -  это будет эпоха повышенной самодеятельности отдельных 
групп и представителей воинского сословия, создающих себе фе
одальные владения, и с точки зрения народных масс, -  это будет 
временем расстройства жизни и хозяйства, но, вместе с тем, неред
ко и большого экономического подъема. В виду этого, некоторые 
историки склонны даже проводить аналогию этого времени с эпо
хой Ходзё, круто расправлявшихся со своими противниками, но 
в то же время проникнутых своеобразными «демократическими» 
стремлениями.

Положение центрального правительства среди всей этой об- \ 
становки было, конечно, самым ничтожным. С одной стороны -  305
его власть почти нигде больше не имела никакого значения и I_^
меньше всего могла содействовать успокоению и порядку. С дру
гой же стороны -  и сами сёгуны постоянно вмешивались в распри 
военных домов, призывая то один из них, то другой к себе на по
мощь в целях усиления собственной власти. В результате они и 
погибли от руки ими же вызванных сил: последний сёгун Ёсиаки, 
обязанный своим провозглашением могучему вождю самурайс
ких дружин -  Ода Нобунага, был им же свергнут за попытку со
противления его воле. |

5. Эпоха личных диктатур

Эпоха личных диктатур, наступившая вслед за распадом второй 
империи и выросшая на почве предыдущих смут и неурядиц, про
должалась, как впрочем и всюду, где такой порядок наступал в 
процессе социальной и политической борьбы, очень краткое вре
мя. Она насчитывает, как бы ни считать даты ее начала и конца, 
не более трех десятков лет. Наиболее общепринятой датой ее нача
ла является год свержения известным героем Ода Нобунага по
следнего сёгуна Ёсиаки, т. е. 1573 г.; моментом же, чаще всего почи
таемым за его конец, оказывается год битвы при Сэкигахара, что 
означало переход власти из рук дома второго диктатора эпохи -  
Тоётоми Хидэёси в руки основателя третьей империи, Токугава 
Иэясу, т. е. 1600 г. Этот промежуток времени можно подвергнуть 
и некоторым сокращениям, считая началом эпохи год возведения 
Ода Нобунага замка Адзути, где сосредоточились теперь главные 
политические нити, т. е. 1575 г., концом же -  год смерти Тоётоми 
Хидэсси, вместе с которым фактически закатилась и звезда всей 
его фамилии, т. е. -  1598 г. Можно несколько и удлинить эпоху, 
считая концом ее 1603 г., момент официального провозглашении 
Токугава Иэясу сэйи-тайсёгуном и, следовательно, окончательного
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оформления нового государственного порядка; и даже 1615 г., 
когда окончательно погас весь род второго диктатора.

По принятому нами принципу хронологических разделений, 
наиболее правильным будет установить даты этой эпохи в таком ви
де: принять год официального ниспровержения второй империи 
1573 г. -  за начальный и год официального установления третьей
империи дома Токугава -  1603 г. -  за конечный пункт эпохи.

Эпоха личных диктатур знаменует собой краткий, но чрезвы
чайно выразительный период японской политической и социаль
ной истории. Рассматривать ее возможно под разными углами 
зрения. Прежде всего она имеет, конечно, свою собственную само
довлеющую цельность, так как содержание ее не совпадает ни в 
какой мере с предыдущим и последующим: политический режим, 
воцарившийся вместе с нею, отличается своим достаточным свое
образием и особенностями. С другой стороны, вся эпоха целиком 
уходит своими корнями в предыдущий период -  конца второй им
перии, в упомянутые выше годы смут и гражданских войн: появ
ление у власти единоличных носителей ее и сугубо военный харак
тер самой природы этой власти стал возможным исключительно 
благодаря предыдущей социально-политической обстановке, ког
да спорадически возвышались и падали и целые дома, и отдельные 
вожди. И, наконец, с третьей точки зрения, -  эпоха эта опять-таки 
целиком примыкает к последующему периоду феодальной импе
рии: в течение именно этих 30-ти лет господства военных вождей, 
сначала Ода Нобунага, потом Тоётоми Хидэёси, созревала та поли
тическая и экономическая атмосфера, которая дала возможность 
последнему по счету военному диктатору Токугава Иэясу, спо
движнику второго, приобрести не только личную власть, но и ор
ганизовать новое государство По существу говоря, власть Токуга
ва была совершенно такого же типа и происхождения, как и власть 
Ода и Тоётоми, и только обстоятельства, политическое умение и 
дальнозоркость превратили его из простого диктатора -  военного 
вождя в наследственного императора. По всем атим соображениям 
эпоха личных диктатур может рассматриваться как переходная от 
второй империи к третьей, от одной формы политически-государ- 
ственной организации и воинского сословия -  к другой.

Понять все то, что произошло с наступлением этой эпохи, не 
трудно, если учесть именно ее переходное значение. За ней оста
вался период политической анархии и экономического передела в 
среде воинского сословия, что обусловливалось со своей внутрен
ней стороны тем сдвигом, который давно уже начал обнаружи
ваться у правящего сословия: она стремилась к такой форме госу-
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дарства, которая давала бы им возможность иметь наиболее неза
висимую политически и экономически позицию, свое небольшое 
государство, находившееся в ее полном распоряжении, с другой 
стороны -  придало бы этому порядку, этим владениям окраску 
законности, дало бы им организационную и юридическую санк
цию. Крупные дайме определенно шли к превращению своих вла
дений в феодальные княжества, за ними тянулись и более мелкие, 
мелкопоместные самураи. В течение предыдущего периода в зна
чительной мере же ясно обозначился этот концентрирующий про
цесс: целые воинские фамилии предпочитали примыкать к како- Г  ̂
му-нибудь повышающемуся дому, чтобы усилить его, а с другой 307
стороны, с его же помощью отстоять свое собственное бытие и I___
благополучие. Гражданские войны часто ставили на карту само су
ществование ряда военных фамилий, почему в их интересах было 
такое объединение на правах, конечно, подчинения, -  с более мо
гущественным домом, могущим стать надежной опорой и опло
том для процветания и даже просто для существования. Поэтому 
мы и видим не только стремящиеся к независимости крупные во
енные дома, но и естественно группирующиеся вокруг них саму
райские массы. И если присоединить ко всему этому еще явления I 
прямого захвата и принудительного подчинения, картина образо
вания будущих феодальных княжеств станет достаточно вырази
тельной. Дальнейшее течение процесса становится уже ясным; 
стоило одному из этих новых крупных поместных владетелей 
объединить вокруг себя крупную самурайскую массу, привлекая 
ее и своим политически-военным могуществом, и своими эконо
мическими преимуществами, -  усилиться настолько, что прочие 
дома не могли в достаточной мере конкурировать с ними, -  как та
кой владетель мог явиться в роли укрепителя нового порядка уже 
в государственном масштабе. Феодальный сеньёр становится фео
дальным сюзереном и узаконивает весь получившийся порядок 
созданием системы феодальной империи. Так оно и произошло: 
именно таким крупным владетелем, талантливым военным вож
дем и искусным политиком явился Токугава Иэясу, который при
влек на свою сторону огромное большинство, как рядовых саму
райских масс, так и феодальных домов. С такой поддержкой ему 
удалось быстро справиться с иными претендентами на первенство 
и стать во главе государства, создав уже вполне адекватный поли
тическому и экономическому положению воинского сословия го
сударственный режим.

Однако, прежде чем Япония могла увидеть у себя новую импе
рию, ей пришлось пережить период личных диктатур. Если угод-
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но, этот период представляет собою некоторый излом истории, за
держку на пути ее естественного развития, и сама конечная неуда
ча обоих диктаторов -  что по существу и произошло -  лучше всего 
свидетельствует о том, что их власть могла иметь лишь временное 
и подготовительное значение: не они организовали государство, 
но ставленник большинства феодалов -  Токугава Иэясу. Они лишь 
расчистили ему дорогу, объединив страну своим мечом и заставив 
расходившееся море страстей, возбужденных гражданской вой
ной, или улечься, или же направиться по новому руслу, к другим 
целям. Среди бурной обстановки предыдущего периода было не
возможно государственное строительство; та обстановка, наобо
рот, только разрушила свою же империю дома Асикага. Нужно 
было некоторое успокоение, некоторая полоса сравнительного ми
ра и покоя, чтобы кто-нибудь мог начать строить новый порядок. 
Это успокоение и внесли оба знаменитых диктатора японской ис
тории: Ода Нобунага и Тоетоми Хидэрси, последовательно, один 
за другим, державшие в своих железных руках власть над страною. 
Их появление было совершенно необходимо, но краткий срок их 
эпохи свидетельствует, что не к этой форме шел весь процесс по
литического и экономического развития страны.

Эпоха Ода и Тоётоми замечательна целым рядом особых яв
лений, придающих ей свою характерную физиономию. Полити
чески она характеризуется, главным образом, тем, что все эти годы 
политическая к власть, в сущности, находилась в одних руках, дик
таторски распоряжавшихся страною, вне какого бы то ни было 
конституционного режима. Как органы администрации, продол
жали действовать не столько установления прежней империи, 
сколько ее традиции, вернее просто исторические навыки воинс
кого сословия, приобретенные за долгие годы политического гос
подства. Нобунага и Хидэёси правили, прежде всего, своей арми
ей, затем своими верными сподвижниками из вождей отдельных 
отрядов, наконец, своими союзниками и вассалами из даймё. Весь 
действительный политический аппарат сводился почти исключи
тельно к военной силе в том или ином ее проявлении, на ней зиж
дилась вся власть диктатора. Но при этом сфера его влияния была 
очень ограничена по своему размаху. Нобунага и Хидэёси доволь
ствовались политическим подчинением даймё, не вмешиваясь 
особенно в управление последних их собственными владениями. 
Такой курс был уже определенным шагом к феодальному устрой
ству страны, и в дальнейшем ему же следовали и Токугава, пред
почитавшие не раздражать даймё своим вмешательством во внут
ренние дела их княжеств и уделов.
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С социальной стороны эпоха диктаторов характеризуется очень 
крупным фактором, игравшим с тех пор решительную роль во 
многих политических событиях страны: в их время ясно обозна
чилось то влияние, которое получил класс самураев, т. е. главная 
масса воинского сословия, стоящая ступенью ниже военной арис
тократии -  глав домов и фамилий -  дайме. Эта самурайская масса 
имела уже очень большое значение в предыдущий период, в кон
це второй империи, когда, примыкая то к одной, то к другой враж
дебной группе, она решала часто судьбу столкновения. Это значе
ние самураев иногда оказывалось настолько большим, что из их Г ' 
среды выходили даже крупные политические вожди всего сосло- 309
вия в целом: так, например, сам знаменитый диктатор Тоётоми I_^
Хидэёси отнюдь не принадлежал к верхушкам военного сословия, 
а вышел из самых его низов; он был ставленником широких со
словных масс. Интересно заметить -  для характеристики эволю
ции значения этих самурайских масс, что так называемый перево
рот Мэйдзи 1867-1868 г., т. е. свержение третьей империи, был в 
значительной степени делом рук этих последних.

Помимо такого начинавшегося расслоения воинского сословия, 
в области социальной структуры страны в указанный период име- | 
ло место и еще очень важное явление: в эпоху диктатуры начинает 
обнаруживать свое существование и третье сословие -  в форме го
родского населения. С конца Асикага города приобретают уже 
большое значение и даже играют некоторую политическую роль, 
пытаясь иногда организовать свою собственную самозащиту от бурь 
военной анархии. «Вольных» городов Япония, конечно, не знала, 
но в период междоусобия и смут городское население, естественно, 
стремилось к некоторой сплоченности и организованности, необ
ходимым в целях защиты своих же экономических интересов.
В рассматриваемую эпоху диктатуры это городское население рас
тет и численно, вместе с основанием новых городов и развитием 
старых, оно усиливается и экономически, благодаря развивав
шейся внутренней торговле и необходимости поднятия мирных 
производительных сил страны, значительно подорвавшей свое 
благосостояние среди конца Асикага; оно укрепляет свое положе
ние и тем, что ведет довольно оживленные коммерческие сноше
ния с заграницей -  Китаем и Кореей. Период созревания этого 
сословия приходится отнести, главным образом, к последующей 
эпохе Токугава, но его первое оживление имело место уже теперь.

И, наконец, еще одно явление нужно отметить при изучении 
социальной структуры Японии в рассматриваемую эпоху: это -  
ясное оформление крестьянства, как нового классового элемента
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в общей конъюнктуре. Сельское население начинает играть замет
ную роль в экономике страны и впоследствии, в эпоху Токугава, 
его уже определенно учитывают, как основной экономический 
фактор. Выступление этого нового социального элемента являет
ся признаком происходящей уже со времен конца Асикага классо
вой дифференциации общества, при господствующих пока еще 
сословных его формах. Вероятно тогда еще, в силу отрыва саму
райских масс от всякой производительной работы и обращения их 
исключительно к военному делу, начался этот процесс дифферен
циации того, что прежде было тесно связано между собою: мелко
го самурайства и крестьянства. В эпоху господства меча, когда ар
мия являлась главным политическим фактором, этот отрыв саму
райства стал совершенно ясным и, в связи с этим, ясно же обозна
чился и новый классовый элемент, приобретавший с течением 
времени все более и более важное экономическое значение.

Таким образом, эпоха Нобунага и Хидэёси знаменательна во всех 
отношениях, как рисующая картину зарождения новых политичес
ких и экономических сил, достигших своего расцвета в последую
щие столетия японской истории. И если прибавить сюда уже упо
мянутое выше оживление сношений с материком, и усиление, в 
связи с этим, не только торговли, но и просвещения; если вспомнить 
о новой, после долгого промежутка, попытке военного вторжения 
в Корею, указывающей на рост национальной актуальности Япо
нии, -  станет ясно все значение этого краткого тридцатилетнего 
срока. Подобно всем предшествующим эпохам, и настоящая может 
быть подразделена на два главных периода. На этот раз критерием 
разделения являются не столько изменения политических форм, 
сколько смена лиц, стоящих во главе нации в роли диктаторов. 
Поэтому и можно установить два нижеследующих периода:

А. Период диктатуры Ода Нобунага (1573-1582);
Б. Период диктатуры Тоётоми Хидэёси (1583-1603);

А. Период диктатуры Ода Нобунага
Диктатура Ода Нобунага началась еще в конце второй империи: 
последний сёгун из дома Асикага -  Ёсиаки был поставлен на свой 
пост силою и волею этого могучего вождя самурайских дружин. 
Таким образом, фактически и в течение всего «правления» Ёсиаки, 
т. е. с 1568 г. по 1573 г., Нобунага уже самовластно распоряжался 
судьбою большей части страны и самого сёгунского дома. Но период 
его единоличного правления без всяких официальных властите
лей, стоящих, хотя и номинально, над ним, начался со свержения 
Ёсиаки, т. е. с 1573 г., и продолжался до самой его смерти в 1582 г.
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Эпоха Нобунага явилась первым фактом крупного возвыше
ния отдельной личности среди междоусобных войн воинского со
словия. Постоянные столкновения создавали очень много удоб
ных условии для проявления личного героизма и политического 
искусства. В лице Нобунага выступает уже не столько какая-ни
будь новая военная фамилия, не дом, -  но отдельная личность; не 
род, но герой, вождь, полководец.

Этому вождю пришлось, конечно, выдержать довольно дли
тельную и ожесточенную борьбу с соперниками; объединение 
страны далось не сразу. Дело Нобунага было значительно облег
чено, однако, тем, что он мог вскоре же внедриться в сферы само
го сёгунского правительства: он вмешался в распри, происходив
шие в среде самого Бакуфу, на почве борьбы за сёгунский пост и 
стал опорой одной группировки, возглавляемой кандидатом на 
этот пост -  Ксиаки. С его помощью Ксиаки достиг сёгунского по
ложения, но был уже всецело во власти своего защитника и, как 
только стал показывать признаки нежелания безропотно сносить 
его тяжелую руку, то сейчас же и оказался уничтоженным. Такое 
вхождение в качестве главного деятеля в сферы сёгунского прави
тельства поставило Нобунага твердой ногой в Киото. К тому же и 
двор монархов, совершенно упавший и влачивший самое жалкое 
существование, рад был за самую малейшую поддержку, хотя бы 
в смысле простой материальной помощи, стать на сторону того, 
кто бы захотел ему несколько покровительствовать. Поэтому Но
бунага занял вдвойне прочную позицию: он играл главную роль 
и в Муромати, и служил центром упований священного двора. 
Имея такой политический плацдарм для дальнейших операций, 
стоя во главе победоносных отрядов, Нобунага быстро шел по 
пути полного объединения страны. Смерть помешала ему завер
шить свою миссию: он умер во время одного из своих походов, но 
дело, выпавшее из его рук, было подхвачено не менее сильными 
руками: его соратник, полководец и сподвижник -  Хидэёси про
должал начатое им и благополучно довел до конца дело успокое
ния страны

Б. Период диктатуры Тоётоми Хидэёси
Диктатура Хидэёси стала развиваться сейчас же вслед за кончиной 
Нобунага, когда он, узнав об этом событии, столь большой для 
него, как ближайшего сподвижника покойного диктатора, важ
ности, поспешил вернуться из очередного похода, предпринятого 
по повелению Нобунага, для того, чтобы немедленно же овладеть 
положением. Однако потребовалось еще целых два года, прежде
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чем ему удалось справиться со всеми конкурентами на наследство 
первого диктатора, происходящими из самой среды военачаль
ников этого последнего и со стороны подавленных им дайме. По
этому полное замирение страны под эгидой нового властителя от
носится лишь к 1585 г., каковой и считается годом официального 
вступлений Хидэёси во власть. Японская хронология в исчислении 
событий, имевших место в правлении второго диктатора, отме
чает еще 1591 г., считая его чем-то вроде конца официального на
хождения Хидэёси на посту верховного правителя. Дело в том, что 
в этом году он действительно передал свои верховные граждан
ские функции усыновленному им Хидэцугу, оставив себе полно
мочия военного вождя. С этой точки зрения, годы официального 
правления Хидэёси могут исчисляться с 1585 г. по 1591 г., но, ко
нечно, это совершенно неправильно, так как верховная власть дик
татора ни на минуту не прерывалась до самой его смерти в 1598 г.

И все же концом периода следует считать и не этот 1598 г.; оба
яние великого вождя держалось еще некоторое время после его 
смерти и, хотя фактическая власть уже стала отходить из рук его 
преемника Хидэёри в другие, очень крепкие -  Току гава Иэясу, все 
же тень диктатора продолжала заслонять собою все остальное. 
Лишь с 1603 г., когда Иэясу смог уже, не считаясь ни с чем, про
возгласить себя Сэйи-тайсёгуном, начинается новая эра.

Личность Хидэёси давно служит предметом пристального вни
мания как европейских историков, так и японских. Существуют 
попытки сопоставить его с западноевропейским Наполеоном. 
Аналогия эта основывается не только на том, что Хидэёси достиг 
верховного положения своими талантами, мужеством и счастли
вой звездой, но и на том, что он явился выразителем крупных 
агрессивных устремлений вновь нарождающегося государства: он 
явился вождем того похода на Корею, о котором так много и крас
норечиво повествуют японские исторические источники.

Причин для этого похода у Хидэёси было несколько. Одной из 
них было стремление дать новое направление беспокойной воин
ственности самураев, дать ей новую цель и тем отвлечь их внима
ние от внутренних дел; другой причиной являлась очевидность 
для Хидэёси той новой спайки, которая могла создаться среди 
представителей разных групп на почве заманчивой военной аван
тюры; и, наконец, к этому движению на континент толкали саму
раев и экономические обстоятельства: перед ними была не столько 
сравнительно бедная Корея, сколько богатый Китай. И в виду того, 
что японцам пришлось столкнуться именно с этим Китаем -  в 
лице династии Мин, стоявшей за спиною Кореи, вся эта авантюра
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с военно-политической точки зрения кончилась ничем, принеся 
немногое и в смысле культурных позаимствований.

6. Эпоха феодальной империи Токугава

Начальная и конечная грани этой новой эпохи японской истории 
обрисовываются с полной ясностью: с одной стороны, мы имеем 
1603 г., как год официального провозглашения императором То
кугава Иэясу, с другой -  1867 г., когда последний сёгун Токугава -  
Кэйки принужден был сложить с себя власть, уходящую отныне Г ' 
в другие руки. Если угодно, можно считать началом эпохи и 313 
1600 г., когда Иэясу, после решительной победы над противника- I  ̂
ми и соперниками в битве при Сэкигахара, стал уже полновласт
ным вершителем судеб государства.

С организацией новой военной империи, на этот раз уже опре
деленно феодального типа, заканчивается весь долгий процесс раз
вития воинского сословия в Японии: государство Токугава пред
ставляется высшей и наиболее совершенной формой военно-сос
ловной власти. После первого открытого выступления этого сос
ловия при Тайра, после водворения его у власти при Минамото, | 
после устойчивого закрепления при Ходзё, после смут, сопровож
давших рождение новой империи Асикага, после стихийного роста 
феодализма, ознаменовавшего конец этой второй империи и при
ведшего на первых порах к личным диктатурам отдельных вож
дей, -  правящее сословие сумело найти адекватную своему исто
рическому состоянию политическую форму. Третий крупный вождь, 
выдвинутый им -  Токугава Иэясу, оказался не только талантливым 
полководцем, но и выдающимся политическим организатором.

Вместе с новой империей политический центр оказался опять 
перенесенным на восток, в Канто. Иэясу, воцарившийся после 
ряда побед в качестве феодального сюзерена в этих областях, здесь 
же, среди своих владений установил и новую столицу, причем ею 
оказалась не прежняя Камакура, связанная с первой формой поли
тической организации воинского сословия, и не Одавара, играв
шая крупную роль в Канто в эпоху междоусобий, но новый город 
Эдо, впоследствии, с превращением в столицу новой монархии в 
1868 г., переименованный в Токио.

Однако, будет ошибочно полагать, что вся эта эпоха знала 
только один центр -  город Эдо. Разумеется, политическое значе
ние его было преобладающее: здесь пребывало само правитель
ство -  Бакуфу, здесь сосредоточивалась культурная жизнь, город 
расцветал и экономически. Но тем не менее при изучении всех
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явлений и происшествий, связанных с именем империи Токугава, 
необходимо иметь в виду уже довольно быстро растущий второй 
политический центр -  Киото, старой столицы Хэйанского перио
да, местопребывание священных царей. Если значение Эдо осно
вывалось на Канто, т. е. на силе и влиянии восточных феодалов, -  
и запад Хонсю, а за ним и примыкающий к нему юг, в лице остро
ва Кюсю, скоро стал представлять собой самостоятельную поли
тическую группировку. Канто -  «восток от заставы», т. е. горной 
цепи Хаконэ, и Кансэй -  «запад от заставы», являются в течение 
почти всей второй половины феодальной империи теми двумя 
регуляторами, от которых зависело течение и политической, и 
культурной жизни страны. Из Кансэй, между прочим, явились и 
те главные силы, которые опрокинули государство дома Токуга
ва. Поэтому при исследовании этой эпохи нужно иметь в виду 
прежде всего, конечно, первый центр -  Канто, с его городом-сто
лицей Эдо, командующим политически над страною, а затем и 
Кансэй, с его центром Киото, начинающим играть все более и бо
лее активную роль и в политическом смысле благодаря группи
ровке вокруг Киото «легитимистических» элементов; и в экономи
ческом смысле, благодаря огромному значению своего порта Оса
ка, и даже культурно, благодаря появлению именно из этих обла
стей многих выдающихся культурных деятелей всей эпохи.

Первым, чрезвычайно характерным для данной эпохи, призна
ком является система закрытия страны для внешних сношений. 
Этот вопрос занимал Бакуфу и в начале его существования, и вок
руг него же сосредоточилась и та борьба, которая привела к паде
нию феодальной империи. Токугава решили вопрос удовлетвори
тельно в том смысле, что страна отныне должна быть независима 
от каких бы то ни было внешних влияний. Такой акт нового пра
вительства, имевший место в правлении Ш-го сегуна Иэмицу 
(1623-1651) был вызван рядом еще не вполне выясненных причин: 
с одной стороны, здесь играло роль опасение сёгунов за свою 
власть, которую могли расшатать те идеи, которые заносились с 
материка -  из Китая, и с юга -  из Европейской Индии, сношения 
с которой начались уже несколько раньше и откуда шла пропаган
да христианства. Крушение Минской династии (1368-1644) и про
исходившие в Китае смуты не могли не беспокоить новых власти
телей, опасающихся занесения и на японскую почву вредных при
меров. Проникновение же европейцев -  в лице миссионеров и 
сильно распространившееся, хотя и подавляемое в эпоху диктатур 
христианство -  мешало прочному установлению и правитель
ственного строя, и особенно его идеологии: в правление того же

4

История Японии



Иэмицу имели место очень крупные беспорядки, в виде восстания 
христиан на почве запрещений и преследования. Беспорядки были 
подавлены, и христианство было строжайшим образом воспреще
но. С другой стороны, правительство закрывало страну от всего 
прочего мира и для того, чтобы сосредоточить все внимание на 
внутреннем управлении. Укрепление экономического строя, орга- 
низация правительственного аппарата и политической системы 
феодальной империи требовали большого внимания, сосредото
чения всех сил и искусства управителей. Поэтому Токугава стре
мились к тому, чтобы развязать себе руки от всякой внешней по- г  ̂
литики и сосредоточиться исключительно на задачах внутренних, 315 
и, может быть -  отчасти благодаря этой именно системе феодаль- 
ная империя просуществовала так долго и была эпохой мирного 
процветания страны, управляемой твердой и властной рукой, по
средством детально разработанной системы.

Власть дома Токугава и всего созданного ими режима держа
лась на трех, чрезвычайно важных, установлениях, изобретенных 
ими с необычайным знанием обстановки и проводимых с неукос
нительной последовательностью: на их политике по отношению 
к самим феодальным сюзеренам -  дайме, на их территориальных | 
мероприятиях, и на их брачной политике. Необычайному искус
ству в этих трех областях Токугава обязаны своей долгой властью, 
а Япония долгим миром и спокойствием.

Политика Токугава в отношении самих «даймё» была основана 
из стремлении всячески не допускать усиления какого-нибудь вла
детельного дома, постоянно иметь над ним надзор, не предоставлять 
его и его удел самим себе, но держать в своих руках, не давая это 
чувствовать постоянно изо дня в день, но напоминая об этом из
редка, когда это было нужно. С другой стороны, Токугава неуклон
но стремились приучать даймё к идее централизованного государ
ства, привить им вкус и привычку к общеполитическим, не только 
к своим феодальным интересам и проблемам. Это делалось для то
го, чтобы оберечь страну от местных восстаний, а также и для того, 
чтобы на случай такового в распоряжении центрального прави
тельства оказывались бы ценящие централизующий режим сто
ронники из тех же феодалов. Средствами для этой цели Токугава 
служили: сначала привлечение под всякими предлогами сильных 
феодалов в столицу и возможно продолжительное задерживание 
их при дворе сёгуна, награды и «пособия» тем из них, кто селился 
на более продолжительный срок тут же на глазах сёгуна; потом же 
Ш-й сёгун Иэмицу ввел уже, как законное установление, обяза
тельное пребывание половины всех даймё поочередно при дворе
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сёгуна. Этим достигался некоторый отрыв феодалов от своих тер
риторий, возможность в это время более свободно распоряжаться 
ими в общеполитическом порядке, а также держание половины 
сюзеренов всей страны в полной личной зависимости от воли 
сёгуна. Кроме того, на случай возмущения в распоряжении сёгу
нов оказывалась такая сила, с которой кому-либо совладать было 
невозможно. Вместе с этой системой обязательного периодическо
го ежегодного пребывания половины феодалов всей страны в Эдо 
установился порядок поселения в столице их же семейств, что да
вало сёгунам возможность всегда иметь под рукой заложников.

Бакуфу всячески содействовало упрочению этого порядка: с 
одной стороны, оно жаловало пребывающим даймё владения на 
территории Эдо, с дворцами и садами при них, т. е. стремилось 
устроить их по возможности роскошнее; с другой же -  оно беспо
щадно подавляло всякое ослушание в этом смысле, и история фе
одальной империи знает не мало примеров проявлений такого 
твердого курса.

Второй основой могущества Токугава и всего центрального 
правительства являлась та система распределения феодальных 
владений, которая была установлена в первые же моменты после 
водворения новой династии. Токугава позаботились о том, чтобы 
все наиболее важные в политическом и стратегическом отноше
нии земли составляли феодальные владения или самих членов 
правящего дома, или же его верных и исконных слуг. Так все про
винции Канто оказались распределенными между этими верны
ми и надежными элементами; затем часть Кансэй, -  с Киото и Оса
ка во главе, также стали уделом преданных Токугава вассалов. Пра
вительство позаботилось и о том, чтобы и связь между этими дву
мя центрами находилась в его руках: с этой целью две большие 
дороги между Канто и Кансэй -  области Токкайдо и Тосандо были 
распределены между теми же надежными элементами. Наряду с 
этим, Токугава создавали вокруг крупных феодальных владений, 
принадлежащих иным вассалам, которые могли бы при случае 
стать в оппозицию к центральному правительству, -  надежное 
окружение из владений членов своего собственного дома или за
висящих от него феодальных сеньёров. Таким образом, в нужную 
минуту такой мятежник мог бы быть немедленно изолирован от 
всей прочей страны и уничтожен силами, в кольце которых он 
находился территориально.

Помимо этого, Бакуфу установило ряд территорий, не состав
ляющих в прямом смысле слова феодальных владений, но нахо
дящихся в административном заведывании самого центрального
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правительства. Этими местами управляли специально поставляе
мые правительством чиновники -  губернаторы, независимые от 
каких-либо феодальных князей. Таким путем в руках правитель
ства сосредоточились все крупные промышленные и торговые 
центры страны: местоположения рудников, места крупных произ
водств, торговые города вроде Нагасаки, где велась торговля с Гол
ландией и т. д. Бакуфу стремилось изъять главные экономические 
ресурсы такового рода в стране даже из рук членов самого правя
щего дома и поставить их исключительно в собственность прави
тельства, как такового. Г ^

Третьим средством, с помощью которого Токугава стремились 317
оградить свое могущество от опасностей со стороны дайме, яви- I_^
лась установленная ими система брачных союзов для своего дома. 
Вероятно, в этом отношении действовал тот пример, который дваж
ды повторился в японской истории: пример Фудзивара, держав
ших, благодаря женщинам из своего рода, в своих руках царствую
щий дом, и пример Ходзё, узурпировавший власть Минамото с 
помощью жены Ёритомо -  Масако, бывшей из их рода. Токугава 
постановили, как правило, заключение брака лишь с женщинами 
из фамилий прежних аристократов, т. е. из тех остатков Хэйанской | 
знати, которая составляла «двор» Киотоского монарха. С другой 
стороны, Токугава стремились внедрить и в дома наиболее могу
щественных феодалов элементы собственной фамилии, выдавая 
своих дочерей замуж за дайме, а то и заставляя этих последних 
усыновлять членов дома Т оку гава. Этим самым укреплялись личные 
связи между правящей фамилией и прочей феодальной знатью.

Таким образом, закрыв страну от внешних влияний, как мате
рика, так и христианства, с идущим вслед за ним европеизмом, 
захватив в свои руки феодалов как благодаря системе периодичес
ких пребывании половины их при дворе сёгуна, так и при помо
щи брачной политики; овладев главнейшими промышленными и 
торговыми центрами страны, превратив их в административные 
единицы, подчиненные самому правительству в целом; заняв пре
данными и надежными элементами наиболее важные в полити
ческом и стратегическом отношении территории, сделав из них 
феодальные владения или самих членов дома Токугава, или же его 
вассалов, -  Токугава и вместе с ними все правительство новой 
империи могло чувствовать себя спокойными; и до того момента, 
как пробудились новые силы и стала расшатываться сама эта сис
тема, власть династии и империи стоит незыблемо.

Социальной основой этой империи было, конечно, воинское 
сословие. Однако, оно само уже теперь не было однородном в сво-
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ем составе. Оно слагалось из своей собственной аристократии -  
феодальных сюзеренов -  дайме, владевших крупными уделами; из 
своего среднего слоя: феодальных сеньёров, частью самостоятель
ных в отношении своей территории, частью находившихся в вас
сальной зависимости от сюзеренов; затем шли широкие массы са
мураев -  вассалов крупных владетельных домов; и, наконец, вне 
всей этой группировки находились очень многочисленные кадры 
так называемых ронинов. Под этим именем разумелись те слои 
воинского сословия, которые в результате гражданских войн и 
гибели во время их многих владетельных домов, оказывались ли
шенными и своей территории, и своих сюзеренов. Это -  слой обез
земеленного сословного пролетариата, стоящего вне вассальной 
зависимости к какому-нибудь дому. Эти ронины, родившиеся в 
эпоху смут и бывшие очень многочисленными, имели большое 
политическое значение, служа в умелых руках надежным сред
ством для приобретения власти. В большой мере содействию этих 
беспокойных «изгоев» обязаны своим возвышением и оба дикта
тора прежнем эпохи. В то же время из их среды постепенно вырос
ла и та общественная группа, которая может быть названа японс
кой интеллигенцией: из кругов этого сословного пролетариата, 
принужденного пробивать себе дорогу собственными силами, бо
роться за существование в большей мере, чем кто-либо другой, -  
выходили активные деятели культуры и просвещения; в частно
сти -  от них идет целый ряд крупных ученых и педагогов китайс
кого толка, т. е. представителей нового просвещения, основанно
го на китайской философии и науке; они же сыграли немалую роль 
в ниспровержении империи Токугава впоследствии.

Помимо этого правящего сословия, в Японии в эпоху Токуга
ва стало приобретать все более и более увеличивающееся значение 
третье сословие, в лице городского населения, пока еще не диф
ференцировавшееся на классовые группы. Развитие городов, на
чавшееся обнаруживаться еще с прошлой эпохи, полным темпом 
продолжалось во все время Токугава. Японские историки, знако
мые с развитием городского быта в Западной Европе, утверждают 
даже, что по быстроте и широте этого процесса эпоха Токугава не 
знает равных себе во всей всемирной истории. Поскольку это так, 
сказать трудно, но все же остается несомненным фактом то, что 
главнейшие японские городские поселения обязаны своим разви
тием именно третьей империи.

Причин, вызвавших этот прогресс, было много: с одной сто
роны -  замки феодальных сюзеренов, их резиденции становились 
центрами новых городских образований; с другой -  развиваю-
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щийся ремесленный и промышленный быт требовал таких мест 
своего сосредоточения; и, наконец, в городах нуждалась и торгов
ля страны. Поэтому развитие городов необходимо ставить в самую 
тесную связь с развитием третьего сословия, в которое вошли и 
ремесленники, и торговцы. Этот новый слой стал с течением вре
мени настолько многочисленным и влиятельным, что наложил 
свою печать и на многие отрасли культуры страны: в частности -  
литература эпохи Токугава является литературой именно этого 
третьего сословия, театр создан им же и для себя; на него работает 
искусство. Третье сословие, вместе с ронинами, становилось по- 
немногу наиболее деятельным, жизненным и влиятельным соци- 319 
альным элементом страны. I__ ,

Необходимо отметить также и еще одно особое обстоятель
ство, которое может быть отчасти охарактеризовано, как признак 
начинающейся власти торгового капитала и вместе с тем указыва
ет, наряду с прочими явлениями, на сущность этой стадии в раз
витии экономической жизни Японии: это -  то большое значение, 
которое и для правительства, и для феодальных князей имели 
представители крупного торгового капитала. Купцы Нагасаки, 
Хаката и других крупных торгово-промышленных центров слу- | 
жили нередко источником денежных средств; к ним обращалось 
и Бакуфу и дайме, и чем в большую финансовую зависимость они 
становились от купцов, тем большее политическое значение при
обретали эти последние.

Кроме этих социальных элементов, особое положение занима
ло крестьянское сословие, многочисленные кадры «мужичья» (хя- 
кусё), занятые земледельческим трудом. Как уже было раньше ука
зано, именно на них строилось все хозяйство феодальных владе
ний; основной единицей при исчислении доходности этих после
дних считалась натуральная подать в размере одной «мерки» 
(коку) риса. Так что и сами дайме обычно обозначались как вла
дельцы дохода в «1000 мерок риса», или «10000 мерок», или же 
миллиона таких мер, что считалось уже очень крупным. Класс этот 
не играл еще никакой особой политической роли, но был той поч
вой, на которой разыгрывалась вся экономическая жизнь страны.

Таким образом, социальная структура Японии в эпоху фео
дальное империи Токугава может быть представлена в следующих 
чертах:

1) наиболее многочисленным, первостепенно важным эконо
мически, но политически неактивным, является слой земледель
ческого населения, находившегося в вассальной зависимости от 
феодальных владетелей и платившего им подати;
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2) непосредственно над ним располагалась широкая самурай
ская масса, владеющая своими наделами, но находящаяся в вас
сальном подчинении своим феодальным сеньёрам;

3) эти широкие самурайские массы объединялись под эгидой 
отдельных владетельных фамилий, являющихся, таким образом, 
феодальными сеньёрами в большей или меньшей значительности;

4) отдельные фамилии феодальных сеньёров могли объеди
няться, в свою очередь, вокруг особенно могущественного дома, 
становясь в вассальную от него зависимость; эти последние дома 
и составляли аристократию воинского сословия -  феодальных 
князей.

Вся эта сословная организация с ее почвенным слоем -  кресть
янством и верхушкою -  феодальными князьями возглавлялась 
императором в лице Сэйи-тайсёгуна из дома Току гава, бывшего 
и одним из крупнейших феодалов, с одной стороны, и главою все
го сословия -  с другой.

Помимо этого, вне организованного воинского сословия рас
полагались следующие общественные группы:

5) городское население, состоящее из ремесленников и торгов
цев, выделявшее понемногу уже и свою собственную аристокра
тию -  представителей крупного торгового капитала;

6) внеклассовое объединение «изгоев»-ронинов, создающее 
кадры интеллигентного пролетариата.

Для пополнения картины следует отметить существование и 
еще одного слоя, с которым японская история уже как будто бы 
давно распрощалась:

7) группы старого аристократического сословия «кугэ», уце
левшие при дворе Киотоского монарха и ревниво оберегающие 
свою сословную чистоту.

Своим крушением империя Токугава и весь феодальный режим 
обязаны целому ряду сложных факторов. Огромное значение имел 
распад самого военного сословия, ослабивший его силу и подто
чивший его политическое могущество. Те же сёгуны своей поли
тикой возможно большего ослабления феодалов, как политически, 
так и экономически, постепенно делали их влияние призрачным 
и их власть, в сущности, уже ни на чем не основанной. Экономи
ческое ослабление феодалов приводило их в зависимость или от 
Баку фу, или от представителей торгового капитала, так что неред
ко с виду могущественный владетельный князь фактически был 
совершенно в руках своих кредиторов, было ли ими само цент
ральное правительство, или же купцы Осака и Нагасаки. Если при
бавить к этому те старания Токугава воспитать даймё в духе цен-
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трализованного государства и полицейского строя, которые обна
ружились в установлении системы периодического пребывания их 
при дворе сёгуна, то становится понятным, почему эти феодалы 
очень часто становились похожими на простых чиновников Баку- 
фу -  уполномоченных центрального правительства на местах. Сам 
феодальный строй незаметно подменялся другим, и то, что прои
зошло после 1868 г. под громким наименованием «уничтожение 
феодальных владений», в сущности, явилось только официальной 
квалификацией уже давно сложившегося порядка. Феодальные 
князья сами, пожалуй, рады были передать свои владения прави- г ' 
тельству уже официально, с тем, чтобы освободиться от экономичес- 321
ких тисков, в которые они попали -  вместе со своим уделом взва- I_^
лить на плечи центральной власти и свою задолженность, обеспе
чив в то же время себе приличную пенсию, дающую возможность 
поддерживать внешнее благополучие, может быть даже в большей 
степени, чем это было при «самостоятельном» владении обширной 
территорией. Если же присоединить сюда и то, что с установлением 
новой сословной системы, они заняли ее верхние ряды, в форме 
так наз. «кадзоку» -  аристократии, вместе с сопряженными с нею 
и политическими, и экономическими преимуществами (титулы, I 
участие в верхней палате парламента, высшие должности и т. п.), 
станет вполне понятным, почему все эти дайме легко примирились 
с новым порядком, или даже более: к нему определенно стремились.

Разложение феодального порядка, с одной стороны, вызыва
лось действием новых экономических условий и изменениями в 
среде воинского сословия, с другой стороны -  влекло к распаду 
само это сословие. В эпоху Току гава принял большие размеры 
процесс взаимной диффузии сословий, приводивший и ко вза
имному объединению самые широкие массы народонаселения, а 
вместе с этим порождавший новые, уже чисто классовые, группи
ровки в этих массах. Мелкое самурайство тесно соприкасалось и с 
крестьянским, и с городским населением. Фигура самурая смеши
вается с толпой городских обитателей. А тот слой, который выде
лился из этого самурайства, -  ронины, определенно примыкал к 
третьему сословию. Все эти отдельные социальные элементы и 
явились главными деятелями происшедшего переворота, сверг
нувшего Току гава. Экономику переворота создало крестьянство, 
стремящееся освободиться от гнета феодальных повинностей и 
стать в зависимость от центрального правительства, и городское 
население, стремящееся к наиболее широким и наиболее обес
печенным формам экономической активности; и широкие круги 
самураев, искавшие улучшения своего материального положения
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в бюрократическом устройстве государственного аппарата, от
крывшем бы им прямой доступ к государственной казне; и сами 
дайме, стремившиеся освободиться от задолженности и обеспе
чить себе благополучие посредством «выкупа» правительством их 
владений. Идеологию же переворота выработала нарождающаяся 
интеллигенция, преимущественно из ронинов, создав знаменитую 
легитимистическую теорию, известную под именем «сон-о-рон» -  
учение о почитании исконного монарха.

Выше уже было разобрано это легитимистическое учение, воз
никшее в эпоху третьей империи, и сейчас нет надобности вновь 
к нему обращаться. Необходимо лишь установить тот факт, что 
основою всего этого легитимизма явилось то стремление к центра
лизованному государству, которое теперь уже могло базироваться 
не на силах одного сословия, но на коалиции различных общест
венных сил; которое имело бы в виду интересы не одного сосло
вия, но всех тех групп, которые завоевали себе прочное экономи
ческое положение. Переворот Мэйдзи не явился победой исклю
чительно третьего сословия, он явился результатом коалиции раз
личных вышеописанных сил. И в виду разнородности этих сил, 
куда входила и военная знать, и самурайство, и городское населе
ние, и интеллигентный пролетариат, -  стало совершенно необхо
димым и преобразование государственного строя: Япония шла 
определенно к формам, поскольку это возможно, всесословного 
государства, в котором основную роль могли бы играть широкие 
массы третьего сословия и примыкающего к нему самурайства, 
т. е. проще сказать средний слой народонаселения с постепенно 
развивающимся в его пределах капиталом. Поэтому сословный 
аппарат Токугава оказывался уже непригодным, и на его место 
должен был стать новый. Идеологи нового движения, бывшего по 
существу глубоко экономическим, быстро подыскали историчес
кую форму, могущую служить прообразом желательного строя: 
пример абсолютизма периода Нара, вообще эпоха аристократи
ческой монархии, когда Япония знала одно правительство в лице 
Нарских, а потом Хэйанских монархов, независимо в чьих руках 
находилась фактическая власть, -  был извлечен из недр истории 
совместно с созданными тогда же, в эпоху расцвета этого абсолю
тизма, знаменитыми историческими и религиозными памятни
ками -  Коазики и Нихонсёки. С установлением Нарской монархии 
закончилось существование обособленных родовых владений: та 
же, приблизительно, обстановка рисовалась и теперь -  только в 
форме уничтожения феодальных владений; с реформой Тайка бы
ла введена система провинций и областей с губернаторами во гла-
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ве: то же мыслилось и теперь на месте уничтоженного феодаль
ного разделения территорий страны; в эпоху Нара государство пы
талось заменить родовую власть бюрократической, основанной на 
институте чиновничества: того же хотели и новые коалирующие 
силы. Вполне естественно, что интеллигенция, насчитывавшая в 
своих рядах очень большое число крупных ученых -  филологов и 
историков, быстро сумела подвести под свои притязания истори
ческий базис. И в виду того, что с той структурой государства была 
связана определенная концепция верховной власти в лице царей, 
теперь также -  особа Киотоского монарха стала приобретать поли- р " 4 
тическое значение и явилась как бы символом нового политичес- 323
кого движения. Этот своеобразный легитимизм стремился найти I __,
свой объединяющий конкретный центр, который, с одной сторо
ны, не принадлежал бы к правящему сословию и не являлся его 
ставленником, с другой же -  мог бы равным образом удовлетво
рить, или вернее, не мешать интересам коалиции. Личность Кио- 
тоских монархов, бывших игрушкой в руках военного сословия 
уже столько времени, низведенных на положение самое унижен
ное, зависящих даже материально от милостей сёгунов и, с другой 
стороны, лишенных сами по себе какой-либо социально-экономи- | 
ческой опоры, следовательно, не опасных, -  естественно явилась 
таким объединяющим центром. Обаяние же вновь возрожденных 
Кодзики и Нихонсёки с их синтоизмом, пробудили с новой силой 
идею юридической законности этой власти, как верховной не 
только сакрально, но и политически. Накопление этих и подобных 
идей и создало легитимизм XVIII и XIX столетия, который и стал, 
в результате, оружием активной борьбы против сёгунского режи
ма, и привел к новому государственному устройству: из феодаль
ной империи Япония превратилась сначала в абсолютную, затем 
в конституционную монархию, а верховная власть отошла от дома 
Токугава и перешла в руки Киотоских царей, превратившихся в 
императоров Японии уже в европейском смысле этого слова.

Подобно всем вышеприведенным эпохам истории Японии, и 
рассматриваемую ныне можно разделить на несколько периодов, 
соответствующих этапам ее внутреннего развития. Таких этапов 
можно насчитать пять.

A. Период первоначальной организации феодальной империи 
(1603-1651).

Б. Период развития нового общественного порядка (1651-1716).
B. Период реорганизации правительства (1716-1786).
Г. Период расцвета третьей империи (1786-1853).
Д. Период распада феодальной империи (1853-1867).
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А. Период первоначальной организации феодальной империи
Вся работа по организации нового государственного строя падает, 
главным образом, на время правления первых трех сёгунов Току- 
гава, и если основоположником феодальной империи является, 
бесспорно, Иэясу (официально у власти с 1603 по 1605 гг.), то за
вершителем его дела был Ш-й сёгун Иэмицу (1623-1651), пред
ставлявший собою одну из крупнейших фигур на посту сёгунов. 
В этот период новая правящая фамилия успела ввести и закрепить 
ту систему распределения территорий, о которой упоминалось 
выше, и которая делала князей, не принадлежащих к роду Токуга- 
ва, совершенно беззащитными среди враждебного окружения; 
тогда же со всей строгостью установилась система обязательных 
пребываний даймё в Эдо. Иэясу, прежде всего, стремился именно 
к закреплению своей позиции, ослабляя по мере возможности до
ма, могущие быть ему соперниками. Одних ему пришлось просто 
уничтожать военною силою: так погиб род Тоётоми Хидэёси -  
второго диктатора страны, бывшего господином самого Иэясу; так 
же погибли и другие, которые пытались открыто сопротивляться 
новому властителю. Словом, весь период был посвящен оконча
тельному избавлению от соперников, либо путем их физического 
уничтожения, либо путем введения сложной системы стратегичес
кого окружения их владений, либо же посредством подрыва их 
экономического благосостояния. Наряду с этим уже Иэясу стре
мился к захвату экономически важных пунктов, создавая из них 
земли, находящиеся в непосредственном заведывании централь
ного правительства.

Чрезвычайно характерно для первых Токугава то, что они вся
чески стремились воздерживаться от внешних военных авантюр. 
Может быть, здесь действовало впечатление от безрезультатного, 
в конце концов, корейского похода Хидэёси; может быть, сёгунами 
руководило желание всецело отдаться внутренним делам; но толь
ко, когда при падении Минской династии в Китае (особенно в годы 
1645-1661) для японцев представилась удобная возможность вме
шаться в происходившую там междоусобную борьбу, правитель
ство, невзирая на то, что появилось сильное движение в пользу та
кого вмешательства, решительно воздержалось от него. Этот пос
тупок, в связи с политикой закрытия страны для внешних сноше
ний вообще, надо думать, объясняется просто дальновидностью и 
умом Токугава, сознающих, что пока еще не время для внешних 
выступлений, когда государство едва только еще налаживалось. 
Может быть, это отчасти предохранило третью империю от мно-
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гих смут и беспорядков, но изоляция страны привела потом к ее 
гибели, когда наступил тот момент в развитии бассейна Тихого 
океана, когда существование там изолированных, не входящих в 
общий исторический круговорот государств, сделалось немысли
мым, и правительство, следующее таким принципам, должно бы
ло погибнуть.

Грани этого периода устанавливаются с достаточной ясностью: 
началом его, как уже было сказано раньше, следует считать 1603 
г., когда Иэясу официально занял пост Сэйи-тайсёгуна, конец же 
приходится на 1651 г. -  момент смерти Ш-го сёгуна-завершителя, 
Иэмицу.

Б. Период развития нового общественного порядка
В течение этого периода, продолжавшегося 65 лет, начиная с IV сё
гуна Иэцуна (1651) и кончая V-м Иэцугу (умер в 1716 г.), с одной 
стороны, продолжает уже чисто исторически укрепляться новый 
порядок, с другой же -  начинают обнаруживаться первые призна
ки постепенного внедрения в правящие сферы новых элементов. 
Они пока не вносили никакой дезорганизации в феодальную сис
тему, не подрывали сам правительственный аппарат: они служили 
ему и его укрепляли, но все же самый факт их появления на поли
тической арене очень знаменателен.

Уже в правлении IV-ro сёгуна Иэцуна начинают играть неко
торую роль западные группировки феодалов, т. е. Кансэй, вместо 
одностороннего доселе господства востока, т. е. Канто. Это обсто
ятельство находит себе подтверждение в том очень любопытном 
факте, что, когда после смерти Иэцуна наступила некоторая за
минка в выборе кандидата на пост сёгуна, первый министр (Тай- 
ро) центрального правительства Сакаи Тадакиё, так наз. «Гэба сё
гун», игравший первую роль в политических сферах своего време
ни, подумывал о провозглашении сёгуном даже кого-нибудь из 
дома Киотоских монархов, как представителя западной группи
ровки. Если это и не удалось, так как и империя, и дом Токугава 
были еще очень сильны, то все же этот факт необходимо учесть 
при прослеживании сложных политических нитей эпохи.

В правление V-ro сёгуна Цунаёси, этого ученого на посту вер
ховного правителя, имело место возвышение до главных постов 
в государстве представителя совершенно низкого рода, выходца из 
низов населения -  Янагисава Ёсиясу. Это означало собою уже круп
ный сдвиг в сословной системе и начало эры проникновения в 
правительственный аппарат, так сказать, «разночинцев». Вместе с 
этим в это же время замечается усиленный рост третьего сословия
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во всех его различных элементах и кладутся прочные основы куль
туры третьей империи, которой суждено было стать не культурой 
воинского сословия, как то было в эпоху Камакура или Асикага, но 
культурой этих новых социальных элементов.

Правление VI-го сёгуна Иэнобу ознаменовалось деятельнос
тью крупного ученого, историка и государственного деятеля эпо
хи третьей империи -  Араи Хакусэки. С его помощью и по его ука
заниям был проведен ряд важнейших реформ, коснувшихся, глав
ным образом, экономики страны и организации финансовой сис
темы. При этом появление Хакусэки на посту ученого советника 
сёгунского правительства имело и то значение, что в его лице мы 
опять сталкиваемся с Кансэйской группой: он занял то положение, 
которое до сих пор было в исключительном обладании ученых 
конфуцианцев школы первого такого официального советника 
при сёгуне, выдвинутого еще Иэясу -  известного Хаяси Досюн; в 
то время, как сам Хакусэки принадлежал к так наз. Киотоской шко
ле, основанной ученым конфуцианцем Киносита Дзюн’ан.

Это появление в недрах самого правительства ученых советни
ков, иногда игравших даже крупную, подобно Хакусэки, полити
ческую роль, очень характерно для устремлений самого дома То- 
кугава: при них конфуцианство, представленное школой знамени
того китайского философа-систематика Чжу-цзы, пользовалось 
официальным признанием, как политическая и моральная докт
рина. Сами сёгуны часто бывали знатоками китайского права и 
этики, и всячески поощряли распространение такого просвеще
ния. V-й сёгун Цунаёси учредил даже специальную высшую шко
лу для изучения китайской науки и сам лично всячески старался 
насаждать ее среди своих приближенных и вассалов.

Вместе с тем в тот же период замечаются характерные симпто
мы сближения правящей фамилии и примыкающих к ней кругов 
со старинной знатью Киотоского двора. Это сближение имеет от
части и политический оттенок, служа как бы для большего выде
ления сёгунского дома среди всех прочих феодальных фамилий, 
отчасти же вызывается стремлением Токугава придать своему дво
ру действительную пышность и блеск. Это обстоятельство, содей
ствуя некоторому разложению верхушек феодальной знати и пор
че нравов в их среде, в то же время создает внешний расцвет Эдос- 
кого двора и всей столицы. Японская история особенно выделяет 
годы Гэнроку (1688-1703), как отличающиеся особым блеском 
Эдоской цивилизации.

Весь описанный период является, таким образом, вполне харак
терной полосой в развитии третьей империи: он укрепил начала,
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заложенные Иэясу и окончательно сформированные Ш-м сёгуном 
Иэмицу, придал им значение уже исторической традиции; с дру
гой же стороны, он выявил многогранную физиономию всего 
режима эпохи, показал нам и представителей разных групп и фео
далов, и даже выходцев из народной среды; обрисовал феодалов- 
властителей и феодалов-ученых. В это же время стала созревать и 
своя особенная уже народная культура, создателем и носителем 
которой были уже не отдельные группы и сословия, но широкие 
массы городского населения.

В. Период реорганизации правительства
С именем Ёсимунэ, VIH-ro сёгуна Токугава, связана новая полоса 
истории третьей империи. Японская история обрисовывает его 
чертами крупного государственного деятеля, дальновидного поли
тика и искусного устроителя страны. Ему принадлежит ряд ре
форм, коснувшихся почти всех сторон государственной жизни,
начиная с организации самих центральных органов и кончая бы-

• •

том народных масс. Есимунэ старался установить прочную закон
ность, и с его именем связаны знаменитые «сто статей» -  так ска
зать, уложение Токугава; он же сумел найти и выдающегося испол
нителя своих реформ в этой области -  известного японского на
родного «Соломона» -  главного судью города Эдо -  Ока Тадасукэ. 
Он реорганизовал податную и финансовую систему прежних сёгу
нов, стараясь внести в нее строгую закономерность и порядок. Им 
же производились настойчивые попытки всячески поднять благо
состояние страны путем увеличения пахотной площади и введе
ния культуры сахарного тростника и картофеля. Тот же Ёсимунэ 
стремился к распространению образования, при этом в практичес
ком, не чисто китайском схоластическом направлении, для чего им 
было снято запрещение пользоваться ввозимыми голландцами 
европейскими сочинениями. При этом все его мероприятия были 
направлены на пользу не столько владетельных домов, сколько на 
благо широких народных масс, и его деятельность поистине может
считаться новой полосой в истории Бакуфу, становящегося теперь 
в положение правительства, действующего подлинно в общегосу- 
дарственном масштабе.

Есимунэ в то же время решительно принялся искоренять те 
тенденции к роскоши и нравственной распущенности, которые 
стали проявляться среди его фамилии и верхушек феодальной 
знати. В этом смысле он следовал примеру отчасти Иэясу, отчас
ти Иэмицу, стремившихся насадить простоту нравов, бережли
вость и поддерживать здоровый воинский дух. Поэтому он занял
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очень сдержанную позицию но отношению к Киотоскому двору 
и старался культивировать исконные свойства воинского сосло
вия. Вместе с этим он сильно поднял значение Канто, в частности 
Эдо, стараясь не пропускать в правительство элементы Кансэйс- 
кой группировки.

Созданный Ёсимунэ режим продолжал в общих чертах дер
жаться, несмотря на то, что после его смерти в правление IX и X 
сёгунов у кормила правления оказались люди противоположных 
нравов: или же нравственно распущенные, или же прямые хищ
ники. Большую, но отчасти печальную известность приобрел ми
нистр Баку фу Танума Окицугу, державший в течение сорока лет 
в своих руках все управление страною. В его время правитель
ственный аппарат наполнился взяточниками и расхитителями. И 
все-таки тот же Окицугу крепко поддержал власть центрального 
правительства и не допускал никаких послаблений созданного 
режима. Со смертью Х-го сёгуна Иэхару в 1786 г. заканчивается эта 
полоса в развитии империи Токугава, продолжавшаяся, таким об
разом, 70 лет: с 1716 по 1786 г.

Г. Период расцвета третьей империи
Необходимо отметить одно немаловажное обстоятельство, уже 
достаточно выявившееся в течение всего предыдущего периода и 
характерное для режима Токугава. Власть ушла собственно из 
основной линии самого Иэясу и перешла в другие ветви дома 
Токугава. При этом все наиболее значительные сёгуны -  вроде V- 
го Цунаёси, VI-го Иэнобу, VHI-ro Ёсимунэ и XI-го Иэнари, кото
рым открывается настоящий период, были из этих боковых ветвей 
правящего дома. Этим самым отчасти достигалось периодическое 
обновление сёгунской линии и внесение в нее свежего духа. При 
этом, вслед за новым сёгуном приходили его новые сподвижники, 
часто люди из его личного владения, которые не были еще зара
жены атмосферой столицы, с ее клонящимися к упадку нравами. 
И этому последнему обстоятельству, -  появлению многих выдаю
щихся фигур на постах министров и советников сёгуна, третья им
перия и обязана отчасти своим долгим процветанием.

Таким именно выдающимся государственным деятелем пра
вительства Токугава являлся Мацудайра Саданобу, призванный к 
власти Х1-м сёгуном Иэнари, воцарением которого открывается 
рассматриваемый период, когда империя достигла высших точек 
своего могущества и апогея своего процветания. Годы правления 
Кансэй (1789-1800) рисуются японской историей, как эпоха нового 
расцвета центрального правительства, руководимого Саданобу.
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Политика Саданобу сводилась к умелому руководству обеими 
сторонами государственной жизни: гражданским управлением и 
военным делом, -  проблема, постоянно ставившаяся в японской 
истории, но почти никогда удовлетворительно неразрешенная. 
Саданобу продолжал во многом дело V-ro сёгуна Цунаёси, содей
ствуя распространению образования; с другой же стороны, он, 
подобно VII-му сёгуну Ёсимунэ, не давал вырождаться воинско
му духу самураев. Саданобу сумел покончить со взяточничеством 
и хищничеством, свившими себе прочное гнездо в правитель
ственных сферах, и привлек на службу кадры новых лиц, могущих 
осуществлять его планы.

Помимо этого, политика Саданобу была построена на умелом 
балансировании между двумя центрами политической, экономи
ческой и идеологической жизни страны: Эдо и Киото, Канто и Кан- 
сэй, сёгунами и Киотоскими монархами. Прекрасно видя назрева
ющее легитимистическое движение, учитывая его значение и ста
раясь всячески ему помешать, Саданобу пытался, в то же время, 
парализовать его своими мероприятиями по отношению к Кио- 
тоскому двору, выказывая внешне большое почтение к нему и ста
раясь улучшить его материальное состояние, чтобы тем лучше 
держать его в своих руках и вместе с тем не дразнить попусту ле
гитимистов.

Правление Саданобу явилось последней полосой процветания 
третьей империи, в его время оппозиция сёгунскому режиму хоть 
и была уже очень значительной, но все же не выступала открыто 
с попытками ниспровержения существовавшего строя. Понадоби
лись внешние события, чтобы оппозиция могла перейти от слов 
к делу, от пропаганды к действию. Поэтому рассматриваемый пе
риод знаменует собой зенит третьей империи, с которого начина
ется уже неуклонное падение. Может быть, деятельность Садано
бу и подобных ему, вроде его преемника у власти Мидзуно Тада- 
куни и сдерживала бы еще в течение долгого времени разрастав
шееся антисёгунское движение, если бы не произошло роковое для 
Бакуфу внешнее событие 1853 г., сразу дезорганизовавшее всю 
политику центрального правительства, совершенно неподготов
ленного к нему, а с другой стороны -  придавшее новые силы оп
позиции. Этим событием было появление в японских водах, у са
мой столицы, в бухте Урага американского военного флота, под 
водительством знаменитого «крестного отца» новой Японии -  
коммодора Перри. С этого момента начинается неуклонное разло
жение Бакуфу и распад третьей империи. И внутренние, и вне
шние события неминуемо ведут к этому.
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Хронологической датой периода является водворение на посту 
Х1-го сёгуна Иэнари в 1786 г., с привлечением к власти Мацудай- 
ра Саданобу, концом же его является знаменитый 1853 г., год при
бытия коммодора Перри, являющийся моментом открытия Япо
нии для международной политики.

Д. Период распада феодальной империи
Ангисёгунская оппозиция, происхождение и содержание которой 
выяснено выше, шла под определенным знаком легитимизма. В 
XVII в. появились уже главные основоположники и глашатаи этой 
идеологии. Знаменитый Мотоори Норинага (1730-1801), ученый 
филолог, историк и богослов, восстанавливает родной синтоизм 
и противопоставляет его процветавшему в среде Бакуфу конфуциан
ству. С синтоизмом устанавливается прочная религиозно-истори
ческая почва для стремления к новому государственному устрой
ству. Власть монархов в Киото объявляется единственно законной, 
сёгуны же попадают на положение узурпаторов. За Мотоори идет 
длинный ряд так наз. «вагакуся», или «кокугакуся», т. е. нацио
нальных ученых, изучающих отечественную историю, литературу 
и мифологию. Новая легитимистическая идеология проникает да
же в крупнейший историографический памятник эпохи, знамени
тую «Историю Великой Японии», составленную под руководством 
ни более, ни менее, как одного из Току гава -  Митоского князя Ми- 
цукуни, косвенно содействовавшего, таким образом, гибели своей 
же собственной фамилии. Появляется ряд памфлетов, направлен
ных против сёгунов; выступают пропагандисты новой идеологии 
в лице, например, «трех удивительных людей годов правления 
Кансэй»: Хаяси Сихэй, Гамо Кумпэй, Такаяма Хикокуро, старав
шихся всячески использовать какие бы то ни было промахи Баку
фу. Это движение, начавшееся еще в прошлом периоде, теперь 
перешло уже к открытой борьбе против сёгунского строя, восполь
зовавшись затруднениями Бакуфу в иностранной политике.

Период распада третьей империи начинается прибытием аме
риканского флота в 1853 г. и заканчивается 1867 годом, когда пос
ледний, XV сёгун из дома Току гава -  Кэйки принужден был от
речься от своей власти и передать ее восшедшему на престол Ки- 
отоскому монарху -  Муцухито. Со следующего 1868 г. начинает
ся новая эпоха в жизни Японии -  так наз. эра Мэйдзи.

Третья империя пала по целому ряду неизбежных причин. С 
одной стороны, ее падение вызвалось экономическим и финансо
вым крахом центрального правительства; усилением третьего сос
ловия, стремившегося к политической власти; затруднительнос-
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тью положения многих дайме, запутавшихся в долгах и не знав
ших, как от них освободиться; разложением воинского сословия, 
бывшего оплотом государства, но теперь достигшего уже апогея 
в своем развитии и растворяющегося в общей народной массе, 
входя в нарождающиеся классовые образования; общей эволю
цией социального быта, идущего к созданию более широких форм 
государственного строя, не основанных исключительно на сослов
ном признаке. С другой стороны, вся международная обстановка 
слагалась так, что Япония не могла оставаться более изолирован
ной от внешнего мира С развитием Америки и укреплением запад- г " 
ноевропейских держав в Китае, с широкой актуальностью России 331
на берегах Тихого Океана, Япония неизбежно должна была во- I__
влечься в международный политический круговорот. Европейцы 
и американцы были сильно заинтересованы в том, чтобы иметь 
базы для своего мореплавания на японских островах, и мероприя
тия Бакуфу, неизменно отклонявшего все попытки войти с ним в 
сношения, запрещение высадки иностранцев на территории Япо
нии, где бы то ни было, кроме Нагасаки, и то только для голланд
цев и китайцев, неоказание помощи даже потерпевшим корабле
крушение, отказ принимать обратно также японцев, если они слу- | 
чайно попадали в другие государства, -  только заставляли обра
щать более серьезное внимание на японский вопрос. К тому же 
развивавшаяся торговля, колониальная политика великих держав 
требовали все новых и новых территорий, и потерпеть в сфере 
своего достижения закрытое государство -  ни Европа, ни Америка 
не могли. Америка постаралась предупредить других, и президент 
Филльмор оказался вполне правым, решив достигнуть цели по
сылкой не мирного посольства, но эскадры военных судов.

Политическая обстановка, создавшаяся в Японии с прибыти
ем Перри и с последовавшими, вслед за этим, аналогичными дей
ствиям других держав, отличалась большой сложностью. Прави
тельство Току гава находилось между двух огней: с одной стороны, 
оно стояло перед недвусмысленными угрозами репрессий со сто
роны держав, в случае отказа от заключения договоров и откры
тия портов, угрозами, подкрепляемыми при этом демонстрация
ми военных флотов, переходящих по временам и к прямой бом
бардировке прибрежных укреплений, пользуясь каким-нибудь 
удобным поводом для этого; с другой -  вся антисёгунская позиция 
требовала сохранения прежнего положения изолированности и 
обвиняла Бакуфу в измене отечеству. Легитимизм выступил с но
вым лозунгом: «Долой иностранцев», бывшим по существу не бо
лее, чем тактическим маневром со стороны антисёгунской коали-
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ции, потому что, как только она стала у власти, этот лозунг был 
заменен противоположным: «К европейской культуре и науке»! 
Заключение Бакуфу договоров с Америкой, Голландией, Россией, 
Англией и Францией было сочтено оппозицией сигналом для от
крытого выступления: сначала оно выразилось в форме террора 
против вождей Бакуфу -  так был убит первый министр сёгунско- 
го правительства, подписавший договор -  Ии Наосукэ, потом с 
оружием в руках выступили отдельные феодалы Кансэйской груп
пировки. Среди наступивших смут и внутренних неурядиц неус
танно росло политическое значение Киото, как средоточие всей 
коалиции, а вместе с ним -  и центральной фигуры Киото: монар
ха, бывшего символом всего легитимистического движения. Сло
жившаяся обстановка заставила, наконец, Бакуфу отойти в сторо
ну и передать власть в руки Киото, уже имевшему в своих руках 
большую воинскую силу, основу которой составляли два больших 
феодальных княжества -  Тёсю и Сацума, а также масса рядовых 
самураев. В 1867 г. Токугава Кэйки -  по японской терминологии -  
«вернул верховные права» Киотоскому монарху Муцухито, став
шему императором Японии уже в новом, европейски современ
ном значении этого термина.

С переходом власти в руки новой коалиции, разумеется, был 
отброшен лозунг: «Долой иностранцев», и новое правительство 
поспешило как можно скорей овладеть вновь открывшейся куль
турой, чтобы этим путем получить возможность успешно проти
востоять агрессивности великих держав. Последующая эпоха 
Мэйдзи ясно показала, насколько Япония в этом преуспела.

7. Эпоха конституционной монархии
С 1868 г. начинается существование новой Японии в форме монар
хии, сначала неопределенно-абсолютного типа, потом конститу
ционной, построенной по европейским образцам. Этот период уже 
выходит за пределы собственно исторического рассмотрения, так 
как он во многом еще не закончился и недоступен строго историчес
кому исследованию. К тому же, излагать историю Японии в послед
нее время -  это значит переходить уже в рамки всеобщей истории, 
так как все происходящее в этой островной империи тесно пере
плетается с политикой и экономикой европейски-американского, 
не только азиатского, мира. Тем не менее, в целях завершения того 
общего представления об эволюции страны и государства, которое 
дано в вышеприведенных главах, я дам несколько дополнитель
ных замечаний и о новейшем периоде жизни японского народа.
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В общем и целом вся эпоха характеризуется постепенным пе
реходом социальной структуры страны на новые рельсы. Проис
ходит процесс водворения у власти буржуазии с развивающимся 
в ее недрах капитализмом. В будущем, когда пройдет достаточно 
времени, вероятно, всю эту и последующие главы японской исто
рии возможно будет -  в соответствии с вышеприведенными оп
ределениями, обозначить, как эпоху буржуазной монархии, ина
че говоря, как эпоху политической гегемонии третьего сословия, 
ставшего на место военного, как это последнее, в свою очередь, 
когда-то заняло место аристократии. Ґ ^

Переворот 1867 г. был совершен слишком разнородными сила- 333 
ми, чтобы в результате получилась бы сразу же однородная форма 1 _  ̂
классовой или сословной гегемонии. В нем участвовала и военная 
знать, в лице крупнейших феодалов, в нем действовали и широкие 
круги военного сословия -  самураи. В первое время после револю
ции вся верховная власть фактически даже сосредоточилась в ру
ках этой знати: те же дайме образовали новое правительство и 
руководили установлением нового режима. Такое явление было 
вполне закономерным в историческом ходе вещей, так как воен
ное сословие -  даже распадающееся -  было все еще очень большой | 
и, главное, привыкшей к организованности силой, чего недостава
ло еще третьему сословию, участвовавшему в общей антисёгун- 
ской коалиции. Токугава не давали еще этому сословию возмож
ности политически развернуться, чем и вызвали его на борьбу, но 
чем, с другой стороны, и лишили его возможности быстро сорга
низовать свое государство. К тому же, первые годы после перево
рота новому правительству приходилось уделять много времени 
и забот на подавление как последних остатков сил Бакуфу, так и 
групп недовольных из собственного лагеря. Военные действия 
прекратились не сразу, а знаменитое восстание на о. Кюсю (Сацум- 
ское) в 1877 г., руководимое выдающимся генералом Сайго Така- 
мори, потребовало даже напряжения всех сил нового государства. 
Поэтому самураи, эти вооруженные и привыкшие к военному 
делу массы, естественно продолжали играть, хоть и в иной форме, 
если не исключительную, то все же значительную роль в общест
венно-политических сферах.

Однако, это третье сословие не могло долго оставаться в тени.
За в|ремя режима Токугава оно успело возрасти и количественно, 
и качественно, имея в своей среде крупных вождей, идеологов и 
культурных деятелей. Создавая свою культуру, оно не могло тог
да, по условиям того времени и своего внутреннего развития, со
здать и свою политику, -  в форме государства; не могло оно сде-
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лать этого и теперь, в первые минуты общей суматохи и неустой
чивости, когда нужны были не только испытанная дипломатичес
кая ловкость, не только политически-организационный опыт, но 
и реальная военная сила. Ни того, ни другого, ни третьего у этого 
сословия в первые моменты после переворота не было, и есте
ственно, что оно не могло сразу же завладеть командующими вы
сотами в государственном и социальном механизме, оставаясь 
пока только тем пластом и силою, на которые опирались первые 
послереволюционные вожди Японии. Но очень скоро, -  едва ус
пели только несколько улечься бури революции и наступило не
которое спокойствие и работа по укреплению нового строя, -  как 
это третье сословие, допустив поневоле правительство без себя, 
или со своим малым участием, не пожелало такое положение зак
репить надолго, и в недрах самой антисёгунской коалиции вновь 
возгорелась борьба. К основным кадрам третьего сословия, в соб
ственном смысле, примкнули широкие массы самурайства, близ
ко к нему подошедшие в своем развитии за время Токугава, как в 
экономическом, так и в социальном отношении. Все эти элемен
ты были слишком активны и жизненны, чтобы помириться с со
здавшимся положением. Начинается движение за участие в пра
вительстве, за реорганизацию установившегося режима. Это дви
жение вылилось в формы борьбы за представительный строй,
борьбы за конституцию.

Весь ход социального и экономического развития Японии, ко
нечно, заранее предрешал исход этой борьбы. Третье сословие пос
ле переворота было главным двигателем экономики страны. Капи
тализм, развивавшийся в его недрах и дававший себя чувствовать 
еще в эпоху Токугава, освобожденный теперь от пут военно-сос
ловного режима, получивший доступ на заграничные рынки, осо
бенно в Китай и Корею, пришедший в соприкосновение с европей
ско-американским капиталом, -  начал стихийно расти. Промышлен
ность и торговля стали развиваться в усиленном темпе и невиданном 
для Японии масштабе. Прежние дайме по всей своей природе не 
смогли примкнуть к этому процессу и овладеть им извнутри; они 
могли лишь до поры до времени сковывать его в политическом 
смысле, пока, наконец, он не вырвался и из этих пут.

С другой стороны, это третье сословие стояло на естественной 
очереди в ходе исторической эволюции, как наиболее жизненная 
и прочная общественная сила. Старая родовая знать влачила толь
ко призрачное существование, военное сословие переживало по
лосу своего распада как сословия, -  входя в различные группи
ровки уже классового типа; четвертое сословие только еще зарож-
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далось в ходе развития капитализма; поэтому, в естественном ходе 
вещей буржуазия оказывалась единственно прочным фактором в 
организации политического и экономического строя. Она имела, 
к тому же, и свою культуру и идеологию. Это было единственно 
живущее и развивающееся в это время во всем социальном аппа
рате. Культуры воинского сословия, как и аристократического, -  
уже не было, как не существовала еще культура пролетариата.
В виду всего этого, вся эта борьба третьего сословия за надлежа
щее место в управлении государством и закончилась его победой: 
после целого ряда реформ и уступок, в 1889 г. правительство Мэй- г  ̂
дзи принуждено было, в конце концов, ввести представительный 335
строй. Была опубликована японская конституция, действующая д о __ _
сих пор.

Этот момент с исторической точки зрения может считаться 
поворотным пунктом всей эпохи. С него начинается уже другая 
полоса нового строя; конституционная монархи, с одной стороны, 
и все более и более широкое участие в делах правления третьего 
сословия, переходящее постепенно в его гегемонию. Растет капи
тализм, принимающий уже международные размеры, и вместе с 
тем политическая активность этого третьего сословия. Его инте- | 
ресами регулируется внешняя и внутренняя политика страны. Все 
сословные конкуренты отходят на задний план, или в силу есте
ственного отмирания, как воинское сословие, или в силу молодо
сти и неорганизованности, как пролетариат. Если дайме еще и со
храняют в чем-нибудь свои позиции, то единственно в форме вер
хней палаты, созданной для них, и особенно же в форме так назы
ваемого «Генро-ин», т. е. совета старейшин при особе императора, 
куда входят наиболее заслуженные деятели этого сословия. Време
нами влияние этого Генро-ин очень велико, и оно почти диктатор
ски распоряжается судьбами страны, но все же пружины, двигаю
щие и его действиями, исходят из круга интересов того же третье
го сословия и особенно из его капиталистической верхушки. На 
деле -  Генро-ин не военно-сословный аппарат, но аппарат -  прав
да, верхушек буржуазии, но все же буржуазии.

Вся последующая история после 1889 г. проходит под двумя 
знаками: с одной стороны -  не прекращающегося расширения 
политических и экономических прав третьего сословия, стремя
щегося к полной социально-политической, экономической и 
культурной гегемонии и уверенно к ней идущего, с другой -  про
исходящего под влиянием капиталистического режима перерож
дения этого третьего сословия в классовое образование. Состав
ленное из разнородных социальных элементов, это третье сосло-
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вие переживает процесе дифференциации и расслоения на клас
сы, из которых формируется подлинное капиталистическое обще
ство. И тот и другой процесс идут в настоящее время полным хо
дом и ознаменованы уже крупными результатами: в одной облас
ти -  несомненно, изменяется значение Генро-ин и верхней пала
ты, как средоточия бывшей военно-феодальной аристократии: 
туда все более и более проникают и явные представители третье
го сословия, и капитала; в другой -  формируется слой капиталис
тов и пролетариат. Грандиозное развитие японской промышлен
ности, происходящее у всех на глазах, сулит в скором будущем ряд 
новых и новых явлений в этой области. Тот факт, что ныне Япо
ния вовлечена в международный круговорот, живет совместной 
жизнью со всем остальным миром и, следовательно, подвержена 
всем влияниям, исходящим оттуда, обусловливает невероятно бы
стрый ход этого процесса, в некоторых своих частях столь развив
шегося, что его можно рассматривать под одним углом зрения с 
аналогичными европейскими явлениями. Таков японский капита
лизм, к которому вполне возможно уже подходить с теми же мер
ками, как и к европейскому.

Будущая история Японии может пойти по двум направлени
ям: либо нога в ногу с европейско-американским миром, слитно с 
международной историей; либо же по своему собственному, -  ус
воив по-своему всю эту вторгнувшуюся европейскую цивилиза
цию и повернув ее на свой своеобразный путь, как это уже было 
один раз в VII -  VIII веках с культурой Китая, -  вторгнувшейся, 
перевернувшей в Японии все вверх дном, но усвоенной и подчи
ненной своим своеобразным национальным целям.

Вся новейшая эпоха, в соответствии с вышеуказанным, естест
венно распадается на два отдела:

А. Период борьбы за представительный строй (1868-1889).
Б. Период буржуазной монархии (с 1890 г.).

В дальнейшем остается эти периоды кратко характеризовать.

А. Период борьбы за представительный строй

Весь этот период, с точки зрения своего внутреннего развития, в 
свою очередь, распадается на два этапа. Начальный момент перво
го из них образует провозглашение нового строя, правда, еще 
только в виде общих принципов, но все же достаточно вырази
тельное, хоть и недейственное, которое было сделано в первом же 
году после переворота (1868) в форме так наз. «императорской 
клятвы», т. е. декларации правительства, объявленной от имени
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императора. Сущность этой декларации сводилась к обещанию 
руководствоваться во всей внешней и внутренней политике об
щественным мнением, а также к заявлению, что отныне власть бу
дет всесословной, опирающейся на всех граждан страны, а не на 
одно военное сословие. В сущности, эта «клятва» содержит уже в 
себе туманные гарантии будущего представительного строя, и так 
понималась, по-видимому, и самими составителями ее, и народом.
По крайней мере, во всех последующих манифестах, сопровождав
ших какое-либо нововведение, новый шаг к парламентаризму, 
всегда присутствует ссылка на эту декларацию и делаются настой- Г ' 
чивые указания, может быть, вынужденные, на то, что данное ме- 337
роприятие совершается в соответствии с самого же начала приня- I__ _
тым курсом.

Конечный момент первого этапа может быть связан с первым 
крупным шагом на пути к осуществлению представительного 
строя: с открытием в 1880 г. провинциальных совещательных соб
раний. Они были созваны с целью содействия правительству в 
делах внутреннего управления и государственного хозяйства и 
имели сравнительно небольшое правовое значение, но все же бы
ли крупным успехом в борьбе буржуазии за широкое участие во | 
власти. Впрочем, правительство предварительно озаботилось соз
данием особого органа для удержания главной власти в ограничен
ных кругах: именно в 1875 г. учреждается знаменитый Генро-ин, 
своего рода «совет верховников», фактически руководивший об
щим направлением всей политики и составленный из небольшого 
числа лиц. Имея этих Генро -  «верховников» и Генро-ин, как юри
дическое установление за собою, правительство смогло пойти на 
уступки общественным домогательствам.

В первый момент после переворота японское государство со
вершенно неожиданно приняло уже, казалось, давно изжитые 
формы: была восстановлена вся система Нарского абсолютизма, с 
его «верховными» канцлерами», «правыми и левыми министрами» 
и т. д. Впрочем, это явилось на первых порах, пожалуй, и естест
венным, в виду того, что вся борьба против сёгуната велась под 
знаком легитимистической идеологии в духе Нарской монархии.
Если теория государства и концепция верховной власти была взята 
именно оттуда, естественно, что весь размах движения первона
чально захватил собою и конкретные правительственные установ
ления. Была повторена, в сущности, mutatis mutandis, реформа 
Тайка (645 г.). В 1871 г. оказались уничтоженными феодальные 
владения, к тому времени уже утратившие всякий смысл, и введе
на система губерний и префектур с правительственными админи-
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страторами во главе. Установлено новое сословное деление об
щества на три класса: аристократию (кидзоку или кадзоку), дво
рянство (сидзоку) и простой народ (хэймин), причем впервые в 
японской истории права гражданства оказались предоставлены и 
бывшим париям, так наз. Эта и Хинин. Была установлена новая 
«табель о рангах» и призвано к жизни бюрократическое чиновни
чество, с построением на нем всего центрального и местного пра
вительственного аппарата.

Однако, разумеется, этот по инерции всего движения восста
новленный Нарский абсолютизм не мог продержаться сколько- 
нибудь значительное время; он совершенно не соответствовал ни 
новым объективным условиям, ни самим устремлениям и запро
сам создавших это движение. Весь этот аппарат быстро исчез сам 
собою под влиянием внутренних и внешних потребностей, и Япо
ния быстро вступила на путь действительного обновления своего 
политического и социального строя, вводя у себя учреждения по 
европейскому образцу.

Второй этап этого периода устанавливается с момента откры
тия провинциальных собраний в 1880 г. и особенно со следующе
го 1881 г., когда первый крупный шаг со стороны правительства, 
на пути к парламентаризму, повлек за собой и второй: в этом году 
правительство торжественным манифестом объявило предрешен
ным конституционный режим и назначило срок созыва первого

в 1890 г. Однако концом этапа можно считать не этотпарламента
созыв, но окончательное объявление конституции 11 февраля 1889 
г. Через двадцать два года внутренней борьбы третье сословие и 
примыкающие к ней народные массы добились превращения фе
одальной Японии в конституционное государство. Этим самым
событием введением конституции и заканчивается первый пе
риод новейшей истории -  борьбы за представительный строй.

Б. Период буржуазной монархии
Второй период существования новой Японии ознаменован с внут
ренней стороны дальнейшим укреплением нового конституцион
ного строя. Социальная борьба была введена в рамки парламента
ризма, локализована в политических партиях и не могла более 
препятствовать планомерному строительству страны. Это строи
тельство идет вглубь и вширь и охватывает все области народной 
жизни и хозяйства. Происходит уже вполне серьезная и заботли
вая перестройка Японии на западноевропейский образец, -  уже не 
в виде наскоро набросанных реформ, но обдуманных мероприя
тий. И все это время знаменуется самой широкой активностью
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буржуазии не только внутри страны, но и вне ее. Необычайно
быстрый рост капитализма и развитие промышленности выводит 
Японию из ее собственных пределов на широкую мировую арену. 
Зарождается японский империализм, обращающийся туда, куда 
естественно тяготеет Япония, в силу своей предыдущей истории: 
в Корею и Китай. И центр тяжести истории, в связи с этим, перено
сится уже со внутренних происшествий на внешние события.

Можно установить и для этого периода два самостоятельных 
этапа, соответственно этому новому критерию внешних полити
ческих событий, знаменующих собою рост Японии уже в между
народном масштабе. Первый этап заканчивается японо-китайской 
войной 1894-1895 г.г., победоносно закончившейся и прочно по
ставившей Японию на азиатском континенте. Второй -  выходя 
уже за предел эпохи Мэйдзи (1868-1912), заканчивается недавней 
мировой войной (Первой мировой войной. -  Прим, ред.), победо
носный исход которой для союзников, к которым примкнула и 
Япония, поставил ее уже совершенно прочно не только в число 
азиатских государств, но предоставил крупное место и вес и в 
мировом концерте держав. И даже более: отход германских тихо
океанских колоний по версальскому миру к Японии поставил ее в 
центр той тихоокеанской проблемы, которой, по всей вероятнос
ти, в недалеком будущем предстоит сделаться той осью, вокруг 
которой будет вращаться и вся мировая история.

Происшедшие за это время еще два крупных внешних собы
тия -  русско-японская воина и аннексия Кореи не являются само
стоятельными по своему внутреннему содержанию: русско-япон
ская война 1904- 1905 г.г. и присоединение Кореи в 1910 г. -  всего 
только логическое развитие положения, создавшегося после япо
но-китайской войны. Японский империализм, выдержавший по
бедоносно свою первую операцию и окрепнув на ней, продолжал 
развертываться дальше, в сторону наиболее уязвимого и легко 
доступного на континенте пункта -  Кореи, -  и здесь столкнулся с 
встречной волной другого империализма -  русского. Аннексия
Кореи всего лишь естественное последствие русско-японской
войны и завершение первого наступления японского империализ
ма, расширившего после японо-китайской войны диапазон своих 
устремлений до всеазиатских пределов. Совершенно так же следу
ет рассматривать и японскую интервенцию на русском Дальнем 
Востоке после октябрьской революции. Подобно тому, как русско- 
японская война и аннексия Кореи -  результат того положения, в 
которое стала Япония после японо-русской войны, точно также 
японская интервенция в России -  результат новой позиции Япо-
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нии после мировой воины, первое следствие расширившегося до 
международных пределов того же японского империализма. По- 
видимому, очищение Приморской области означает введение это
го нового наступления японского империализма в определенные 
рамки и концентрацию его внимания на одном -  особенно доступ
ном пункте -  Сахалине. И здесь наблюдается полнейшая аналогия 
с тем, что произошло после японо-китайской войны -  первого 
поворотного пункта международной истории Японии: Япония 
оккупировала было Ляодунский полуостров с гаванью Порт-Ар- 
тур, но, под давлением держав, и в первую очередь России, долж- 
на была его очистить, удовольствовавшись территориально одним 
лишь островом Формозой, примыкающим отчасти к цепи японс
ких островов -  с юга. Теперь Япония также широко размахнулась, 
оккупировав русский Дальний Восток, но под давлением между
народной обстановки принуждена была его очистить, и удоволь
ствуется, по-видимому, точно также одним только островом -  
Сахалином, могущим отчасти рассматриваться примыкающим к 
общей цепи Японского архипелага -  с севера, если только между
народная обстановка это допустит, и позволит внутреннее состо
яние самой Японии: японскому империализму приходится в на
стоящее время действовать уже в обстановке начинающей зарож
даться классовой борьбы.
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Исторические эпохи Японии (в хронологическом порядке)

БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕК (до 661 до Р.Х.)
Императора Дзимму.

до вступления на престол

ДРЕВНИЙ ПЕРИОД (661 до Р.Х. -  592 после Р.Х.) -  от Императора
Дзимму до Императора Суйко.

ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ (592-710) -  от Императрицы
Суйко до основания Императором Иоомэй Хэйдзёо-кёо (Нара).

ЭПОХА НАРА (710-794) -  от основания Императором Иоомэй Хэй-
дзёо-кёо до основания Императором Камму Хэйан-кёо (Киото).

ЭПОХА ХЭЙАН (794-1185) -  от основания Императором Камму Хэ-
йан-кёо до вступления на престол Императора Готова (год паде
ния фамилии Тайра и назначения гвардии и вождей).

ЭПОХА КАМАКУРА (1185-1333) -  от вступления на престол Импера
тора Г отоба до свержения Камакура Баку фу Императором Г одайго.

РЕСТАВРАЦИЯ КЭММУ И ЭПОХА ИОСИНО (1333-1392) от рес
таврации Императора Годайго до возвращения Императора Го- 
камэяма в Киото.

ЭПОХА МУРОМАЧИ (1392-1568) -  от возвращения Императора Го-
камэяма до вступления, по призыву Императора Оогимачи, Ода
Нобунага в Киото.

ЭПОХА АЗУЧИ-МОМОЯМА (1568-1600) -  от вступления Ода Нобу
нага в Киото при Императоре Оогимачи до битвы Сэкитахара во 
время царствования Гоёозэй.

ЭПОХА ЭДО (1600-1867) -  от битвы Сэкигахара во время царствова
ния Императора Гоёозэй до вступления на престол Императора 
Мэйдзи и передачи Токугава Иосинобу власти Императорскому 
Дому.

ЭПОХА МЭЙДЗИ (1867-1912) -  от вступления на престол Императо
ра Мэйдзи и потери власти Токугава Иосинобу до смерти Импе
ратора Мэйдзи.

ЭПОХА ТАЙСЁО СЁОВА (1912-...) -  от вступления на престол Им
ператора Тайсёо.
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1. ОСНОВАНИЕ ИМПЕРИИ

Японская империя -  Дай-Ниппон-Тэйкоку -  лежит к востоку от 
азиатского материка. Находясь в северной умеренной зоне, посе
щаемой муссонами с частыми и обильными дождями, Япония яв
ляется одной из крупных стран-производительниц риса в Восточ
ной Азии.

Естественно, что при зарождении японской нации члены семьи, 
составившей ядро национальной организации, заняли наивысшее, 
первостепенное положение в государстве и стали почитаться все
ми остальными. Семья эта -  Императорский Дом, который с того 
времени и поныне царствует и управляет Империей.

Императорский Дом и японский народ свято чтят свою праро- 
дительницу Аматэрасу-Оомиками. Согласно японской мифоло- 
гии, Великая Богиня, пребывающая в Равнине Высоких Небес, или 
Такама-но-хара, дала своему внуку, принцу Ниниги, следующий 
завет: «Обильная земля тростниковых равнин есть та страна, кото
рой наши потомки должны управлять, как монархи. Поэтому, 
царствованный внук, иди и управляй ею. Да сопутствует тебе счас
тье! Да будет наша Императорская Династия существовать и бла
годенствовать так же вечно, как небо и земля!».

Таким образом, этим божественным заветом было положено 
основание Японской Империи на принципе, по которому Тэнноо, 
Небесный Император, представитель неизменной и единой Импе
раторской династии, будет царствовать и управлять страной до тех 
пор, пока будут существовать небо и земля.

Аматэрасу-Оомиками дала своему внуку священное зеркало 
Ята и сказала: «Смотри на это зеркало так, как ты смотришь на ме
ня». Она дала ему это зеркало вместе со священным мечом Мура- 
кумо и со священным яшмовым ожерельем Ясакани. Эти три свя
щенных сокровища, как эмблемы Императорской власти, переда
вались и будут передаваться от Императора к Императору, от од
ного поколения к другому.

Покорный завету Аматэрасу-Оомиками внук ее, принц Ни- 
ниги-но-Микото, с тремя священными сокровищами спустился на 
гору Такачихо, в провинции Хюуга (префектура Миязаки). Дзим- 
му Тэнноо, первый Император Японии, был правнуком принца 
Ниниги-но-Микото.

По завету Аматэрасу-Оомиками, Император Дзимму предпри
нял большое путешествие на восток в надежде, что его благотвор
ная власть почувствуется во всех уголках страны. Пройдя Внутрен
нее море, он прибыл в Нанива (Осака), где бросил якорь, и решил
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двинуться в провинцию Ямато (префектура Нара). Однако, когда 
в Ямато Императорские силы встретили упорное сопротивление 
со стороны Нагасунэхико и его номинального сюзерена, принца 
Нигихаяхи-но-Микото, то Император счел за лучшее временно 
изменить свой маршрут. Он поплыл кружным путем вдоль юго- 
восточного берега и высадился в провинции Кии (префектура 
Вакаяма). Спутниками его были: ворон, названный Ятагарасу, и 
люди, пожелавшие ему служить. Он совершал свой поход через 
крутые горы до тех пор, пока снова не вступил в Ямато и не под
чинил себе местных вождей отдельных районов. Затем он возоб- Г  ̂
новил свой поход против Нагасунэхико. В то время, когда реши- 343
тельная битва была в разгаре, прилетел золотистый коршун и I_^
опустился на лук Императора, ослепив всех, смотревших на него. 
Враги в страхе обратились в бегство. Принц Нигихаяхи-но-Ми
кото всячески доказывал Нагасунэхико, что он делает большую 
ошибку, оказывая сопротивление Императорским силам. Однако, 
его увещевания были бесполезны. Тогда принц Нигихаяхи-но- 
Микото умертвил Нагасунэхико, а сам сдался Императору. Ос
тальные местные вожди и их сторонники, один за другим, изъя
вили покорность Императору. Так страна Ямато подчинилась вла- | 
сти Императора и наслаждалась при нем миром и благоденствием. 
Вскоре Император совершил торжественную церемонию вступ
ления на престол во дворце Касихара, у подножия горы Унэби.
Этот знаменательный год (660 г. до Р.Х.) считается первым годом 
японской национальной эры. День вступления на престол Импе
ратора Дзимму празднуется 11 февраля (по григорианскому кален
дарю), как национальный праздник, называемый Кигэнсэцу. На 
четвертый год национальной эры (657 г. до Р.Х.) Император Дзим
му на горе Томи положил начало поклонению и воздаянию почес
тей богине Аматэрасу-Оомиками.

2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

Из изложенного в предыдущей главе выяснилось, что Японская 
Империя основана на принципе благоговейного почитания боги
ни Аматэрасу-Оомиками, прямыми потомками которой являются 
наши Императоры. Этот принцип или дух включает два элемента, 
именно: почитание предков и почитание богов. На почитании 
предков создалось кровное единство нации, а почитание богов 
привело ее к духовному единству. Оба эти элемента, взятые вмес
те, послужили основой своеобразного, оригинального государст
венного устройства нашей Империи.
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Рассмотрим сначала вопрос о кровном единстве. Жители Япо
нии, подданные Императора, в течение многих столетий беспре
рывно и без вмешательства извне населяли архипелаг. В силу этого 
семьи их тесно слились и смешались между собой, образовав расу, 
поражающую своими особенностями. Следует отметить тот факт, 
что Императорская фамилия стояла в самом центре этого нацио
нального процесса общей ассимиляции, а поэтому можно сказать, 
что Императорская кровь течет в жилах всех японцев, которые, 
таким образом, имеют родство друг с другом и происходят от од
ного предка. Этим общим предком, вернее, прародительницей, яв
ляется Аматэрасу-Оомиками.

Взаимоотношения между Императорским Домом и народом 
можно сравнить со стволом и ветвями огромного дерева, ибо, если 
мы проследим родословную любого японца, то установим, что он 
принадлежит к роду, который несколько веков тому назад был или 
прямой или боковой ветвью Императорской Фамилии.

Хотя у японцев встречается бесчисленное множество фами
лий, однако, в течение столетий стало обычаем относить их по 
признаку кровного родства к четырем важнейшим группам: Ми- 
намото, Тайра, Фудзивара и Тачибана, обычно сокращаемым в 
Гэн-Нэи-Тоо-Кицу, согласно японизированному произношению 
китайских иероглифов, которыми эти фамилии письменно изоб
ражаются. Все Минамото, сокращенно называемые Гэндзи, извест
ные также под названием Сэйва Гэндзи, происходят от Сэйва Тэн- 
ноо, 56-го Императора (царствовавшего с 858 по 876 г. после Р.Х.). 
Все Тайра или Хэйкэ, или Хэйси, или же, как их часто называют, 
Камму Хэйси, являются потомками Императора Камму Тэнноо, 
50-го Императора (царствовавшего с 781 по 806 г. после Р.Х.). Эти 
два прославленных рода благоденствовали один за другим после 
того, как закатилась звезда рода Фудзивара, потомков Амэ-но-Коя- 
нэ-но-Микото (принца, находившегося постоянно в свите Аматэ
расу-Оомиками), вступивших после реформации в период эры 
Тайка (645 год после Р.Х.) путем брачных уз в очень близкие отно
шения с Императорской Семьей. Что касается Тачибана, то они 
были потомками Бидацу Тэнноо, 30-го Императора (царствовав
шего с 571 по 585 год после Р.Х.). Возвращаясь к аллегории дерева, 
со стволом которого мы осмелились сравнить наш Императорский 
Дом, мы можем сопоставить упомянутые крупные фамилии с 
главными ветвями, меньшие семьи -  с малыми ветками и стебля
ми, отдельных же членов этих родов -  с бесчисленными листьями 
дерева. Другими словами, Императорская Фамилия и народ, или 
Император и его подданные, имея одного предка в лице праро-
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дительницы Аматэрасу-Оомиками, совершенно слились в одно 
целое, составляющее японскую нацию и государство. Это кровное 
единство, или общность крови с Императорским Домом, как сво
им ядром, действительно является одним из краеугольных камней 
нашей национальной структуры.

Теперь перейдем к рассмотрению нашего духовного единства.
С древних времен японцы усматривали в жизни две фазы: физи
ческую и духовную, и считали, что дух переживает тело и остается 
действительно бессмертным. Поэтому они верили, что бестелес
ные души физически умерших предков вечно оставались близ них г ' 
и охраняли их как своих преемников. Так возникло национальное 345
верование -  культ предков, заключающийся в том, что японцы I __„
воздавали поклонение предкам, как богам: они верили, что их 
предки были божествами или обладали божественной природою, 
а потому были достойны поклонения; у них же, их потомков, бо
жественное начало было утрачено, и осталось лишь одно челове
ческое. Однако, имеется одно чрезвычайно важное исключение из 
этого общего положения отпадения человека от божественного 
состояния: Император, и только один Он -  прямой потомок Ама
тэрасу-Оомиками -  навсегда сохранил свою божественную при- | 
роду. Вот почему японцы издревле уважают и почитают Тэнноо, 
как живого бога, или Арахито-Гами; и действительно, Император 
является божественным правителем страны в силу добродетелей 
и свойств его священной особы. Таким образом, наше духовное 
единство с Императорской Фамилией, как основой этого единства, 
составляет второй краеугольный камень нашего национального 
государственного устройства.

3. ДРЕВНИЙ ПЕРИОД

Десятый Император Судзин Тэнноо (98-30 до Р.Х.) был преиспол
нен чувства благоговения к божественным предкам. Наиболее дос
тойным внимания доказательством этого было то, что он, заботясь 
о сохранности трех священных сокровищ, передаваемых Импера
торами из поколения в поколение, повелел перевезти священное 
зеркало и священный меч в деревню Касануи в провинции Ямато, 
и повелел своей дочери, принцессе Тоёсуки-Ирихимэ-но-Микото, 
служить и поклоняться им, как самой Аматэрасу-Оомиками. В то 
же время, по приказанию Императора, были сделаны новые зер
кало и меч, точные копии оригиналов, -  они хранились в Импера
торском дворце вместе со священным яшмовым ожерельем. Это 
было в 92 г. до Р.Х. Его преемник Суйнин Тэнноо, 11-й Импера-
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тор, проникнутый тем же благоговейным чувством к богам, перен
ес священное зеркало и священный меч в другое место на реке 
Исузу, в провинции Исэ (префектура Миэ), и повелел своей до
чери принцессе Ямато-Химэ-но-Микото служить и поклоняться 
им, как самой Аматэрасу-Оомиками (5 г. до Р.Х.). Для хранения 
этих сокровищ был построен храм, известный ныне под назва
нием Коодайдзингуу (Найкуу).

Следующим Тэнноо, благоговение которого перед богами дол
жно быть отмечено, был 21-й Император Юуряку Тэнноо (456- 
479 гг. после Р.Х.); в 478 году он перенес место поклонения Тоёукэ- 
но-Оомиками, богине земледелия и шелководства, из провинции 
Тамба (префектура Хёого) в Исэ, где ныне и находится храм, по
священный этому божеству. Два храма, здесь находящиеся, яв
ляются наиболее чтимыми местами поклонения Аматэрасу-Ооми
ками и Тоёукэ-но-Оомиками. Весь японский народ, во главе с Им
ператором, с чувством глубочайшего благоговения относятся к 
этим святыням.

Милосердная Аматэрасу-Оомиками простирает свою милость 
на все живые существа и неодушевленные предметы. Первый Им
ператор Дзимму Тэнноо, как и все его царственные преемники, 
унаследовали от нее в полной мере это чувство милосердия и неук
лонно направляли все свои стремления на благо своих подданных. 
Позволим себе привести здесь несколько примеров, в качестве 
иллюстрации. Император Судзин разослал повсеместно членов 
Императорской Фамилии с заданием исследовать новые районы и 
приблизить их к культуре. Он повелел вырыть пруды и провести 
каналы в разных направлениях для поощрения земледелия, велел 
построить суда для облегчения сообщения и транспорта. Импера
тор Суйнин, покровительствуя сельскому хозяйству, улучшил ир
ригационную систему путем сооружения водных резервуаров и 
каналов. Задавшись целью улучшить кустарное производство, 
Император Юуряку пригласил гончаров и художников из Чоосэн 
(Корея) и искусных ткачих и швей из Южного Китая. В качестве 
четвертого примера приведу 16-го Императора Нинтоку Тэнноо 
(310-399 после Р.Х.). Удрученный тяжелым положением своего 
народа, он освободил его от всех налогов на 6 лет; сам же, доволь
ствуясь лишь самым необходимым, вел в высшей степени скром
ный образ жизни до тех пор, пока в один прекрасный день, к вели
кой своей радости, не обнаружил, что народное благосостояние 
восстановилось, и народ снова обрел прежнюю бодрость духа.

Почитание богов и любовь к народу -  две наиболее характер
ные особенности того пути, которому следовали Императоры
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Японии в своем управлении страною. Японский народ, в свою 
очередь, всегда взирал на Императорский Дом с благоговением и 
признательностью за оказываемые благодеяния и старался дос
тойно выполнить свой долг.

Чоосэн (Корея) и Китай были единственными иностранными 
государствами, с которыми в древнюю эпоху Япония имела сно
шения. Корейский полуостров был некогда разделен на Древний 
Чоосэн, Бакан, Бэнкан и Синкан, из которых позднее образовались 
три царства: Сираги, Кокури и Кудара. Между Сираги и Кудара на
ходилась страна Мимана, которая была под суверенитетом Япо- Г " 
нии. Сразу же после смерти 14-го Императора Чууай Тэнноо (190- 347
200 г. после Р. X.), Императрица Дзингуу, предводительствуя фло- I___
том, переплыла через пролив, силой оружия проложила путь к 
столице Сираги и обратила это царство в своего данника (200 г. 
после Р.Х.). Государство Кудара, следуя примеру Сираги, также 
стало посылать дань Японии; то же сделало и государство Кокури. 
Вскоре после этого в Мимана было учреждено японское предста
вительство, которому была вверена работа по улучшению мест
ного управления. Непосредственным следствием покорения стран 
Корейского полуострова явилось то, что оттуда были заимствова- | 
ны различные знания, ремесла и прочие культурные ценности.

Из всех духовных, культурных ценностей, заимствованных 
Японией в Корее, учения Конфуция и Будды оказали наиболее 
глубокое влияние на интеллектуальный и моральный склад япон
ской нации. Конфуцианство появилось в Японии в 285 году, в цар
ствование 15-го Императора Оодзин Тэнноо (200-310 гг. после 
Р.Х.). Буддизм же был занесен в 552 году, при 29-м Императоре
Киммэй Тэнноо (539-571).

Припомним, что в предыдущих главах было установлено, что 
японская национальная мысль концентрировалась вокруг культа 
предков. Но так как главным и наиболее чтимым божеством была 
прародительница Аматэрасу-Оомиками, то поклонение предкам 
вылилось, в конце концов, в поклонение Аматэрасу-Оомиками. Из 
того же, что Император есть прямой божественный потомок Ама
тэрасу-Оомиками, т. е. живой бог, унаследовавший от нее божест
венную природу, вытекает то, что народное поклонение Аматэ
расу-Оомиками есть поклонение самому Императору, и почита
ние живого бога тождественно с преданностью Императору. Тако
ва сущность направления мысли, или непоколебимого убеждения, 
которую усвоил японский народ, как подданный Императора. 
Другими словами, почитание богов есть основа японской нацио
нальной мысли. Ни конфуцианство, ни буддизм никогда не впада-
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ли в прямое противоречие с этой основной идеей японской нацио
нальной философии.

Учение Конфуция имеет своей основой сыновнюю почтитель
ность и повиновение старшим, признает семейную мораль бази
сом народной этики и распространяет ее на государственное уп
равление, стремясь к утверждению мира во всем мире. Таким обра
зом, в конфуцианстве имелось нечто, отвечающее японскому духу 
почитания предков, вследствие чего оно было принято безого
ворочно и до настоящего времени вдохновляет нравственные чув
ства нации. С другой стороны, буддизм придает особое значение 
бессмертию и переселению душ и указывает на существование 
причинной связи, идущей от прошлого, через настоящее, к буду
щему. Буддизм также предписывает совершать поклонение пред
кам, в знак поминовения или в воздаяние им почестей. Уже этим 
одним он близок к японской традиции -  культу предков. Однако, 
принц Сёотоку (574-621), принимая буддизм, внес в него некото
рые изменения с тем, чтобы сделать его еще более отвечающим 
духу нашей страны. Таким путем буддизм все более и более япони- 
зировался и слился с синтоо (путь богов). Появившиеся позднее 
типично японские буддийские секты «дзёодо-сюу» и «хоккэ-сюу» 
явно свидетельствуют об японизации буддизма. Великая ассими
лирующая сила японского народа дала ему возможность принять 
и приспособить конфуцианство и буддизм так, что, найдя в них 
для себя духовную пищу, он заставил их содействовать развитию 
национальной культуры Японии.

4. ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Общественная структура древней Японии базировалась на системе 
родовых групп, или «удзи», как их называли. С естественным рос
том населения система «удзи» постепенно распадалась, вследствие 
чего общественный строй пережил ряд коренных изменений. Пе- 
ремены в общественном строе неизбежно должны были повести 
к соответствующим изменениям и в политической организации 
страны. При таких обстоятельствах на арену национальной исто
рии выступил принц Сёотоку -  принц-регент Императрицы Суй- 
ко (592-628). Взяв бразды правления в свои руки, он японизиро- 
вал буддизм и провел в жизнь ряд важнейших государственных 
реформ. Его политическая деятельность была направлена на госу
дарство, как основу всей жизни. Он настоятельно требовал оказы
вать благоговейное почитание богам. В своей конституции, сос
тоящей из семнадцати пунктов, он дал наставление народу быть
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благоразумным и повиноваться указам Императора; он говорил, 
что в стране не может быть двух монархов, и народ не может верно 
служить двум государям. Далее, он указывал, что все вернопод
данные Императора должны жертвовать своими личными инте
ресами во имя общественного и народного блага. Так он разъяснял 
народу, в чем должно заключаться его служение Тэнноо. Разъяс
нил он и основной принцип общественной жизни, подчеркивая 
значение мира, согласия и повиновения. В то же время он создавал 
и совершенствовал различные системы и значительно поднял в 
стране культуру и образование. г ^

Под его руководством японская цивилизация быстро продви- 349
нулась вперед. Не отклоняясь от своего основного направления -  I__ „
благоговейного почитания богов -  принц Сёотоку искренне по
кровительствовал буддизму, строил такие колоссальные буддий
ские храмы, как Ситэнноо-дзи (в Осака) и Хоорюу-дзи (около 
Нара), сооружал статуи буддийских божеств и предавался чтению 
буддийских сутр. Говорят, что к концу царствования Императри
цы Суйко в стране имелось не менее сорока шести буддийских 
храмов с 1300 монахов и монахинь. Строители храмов: плотники, 
черепичные мастера, ваятели буддийских статуй и художники в | 
большом числе прибывали из Чоосэн (Кореи); поэтому архитек
тура, скульптура, литье металлов, живопись, вышивка и прочие 
искусства и ремесла делали заметные успехи. Описываемая эпоха 
известна, как век Суйко или период Асука. Здания храма Хоорюу- 
дзи и находящиеся там буддийские изображения и статуи пред
ставляют собою художественные произведения периода Асука.
Храм Хоорюу-дзи делится на два храма -  восточный и западный. 
Западный храм состоит из семи сооружений: южных ворот, сред
них ворот, главного алтаря, пятиэтажной пагоды, зала для пропо
ведей, колокольни и хранилища сутр. Восточный же храм имеет в 
своем центре Юмэдоно и состоит из многих зданий. Все эти зда
ния, бесподобной красоты, на фоне горы Икома, представляют со
бой панораму, поистине вызывающую искреннее восхищение. В 
этих зданиях хранятся многие образцовые произведения скульп
туры, живописи и прикладных искусств, и атмосфера их насыщена 
очарованием художественного творчества и полна неуловимой, 
неиссякаемой прелести высшей гармонии. Художественная архи
тектура этих построек и хранящиеся в них сокровища являются 
произведениями искусства не только Чоосэн, Северного и Южно
го Китая, но, в известной, хотя и меньшей степени, отражают худо
жественные тенденции более далеких стран: Гайдары, Индии, Пер
сии (Ирана) и даже Восточной Римской Империи.
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Спустя двадцать с лишним лет после смерти принца Сёотоку, 
к власти пришел принц Нака-но-Ооэ, которому удалось провести 
политические реформы в более широком масштабе. Он начал 
свою деятельность с низвержения рода Cora, который в то время 
пользовался незаслуженным авторитетом. Таким образом, центра
лизовав политическую власть, он закрепил ее за Императорским 
Домом. Тогда впервые в истории Японии было объявлено назва
ние эры, или «нэнгоо». Первый год Тайка (название первой эры) 
соответствовал 645 году христианской эры. С того времени вся 
земля и весь народ, как государственная территория и подданные 
(граждане), оказались в непосредственном ведении Император
ского Двора. Все подданные мужского и женского пола, старше 
шести лет от роду, наделялись равными участками земли, которые 
они могли обрабатывать до своей смерти, после чего земля снова 
переходила к государству. Принц Нака-но-Ооэ, некогда восшед- 
ший на престол, после смерти был назван Императором Тэнчи (он 
царствовал с 661 г. по 671 г.). Будучи Императором, он никогда не 
ослаблял своих усилий и успешно завершал все свои реформы. Он 
начал работу по составлению Свода Законов о труде, который ему 
не удалось довести до конца при жизни, но который был закончен 
в царствование 12-го Императора Момму Тэнноо (697-707). Ныне 
этот Свод Законов известен под названием Тайхоо Рицурёо, или 
Кодекс Тайхоо. Под «рёо» в термине «рицурёо» понимаются раз
личные правила, определяющие государственную организацию, а 
«рицу» означает уголовный кодекс.

Согласно «рёо», т. е. правил, центральные органы власти обслу
живались должностными лицами двух категорий -  сингикан и 
дайдзёокан. К сингикан относились те официальные лица, обязан
ностью которых было служение Аматэрасу-Оомиками и прочим 
богам неба и земли. Следует отметить, как весьма типичное явле
ние японского государственного порядка, то обстоятельство, что 
эти священнослужители по своему положению стояли выше пред
ставителей административной власти. Дайдзёокан был высшим 
исполнительным органом по политическим и административным 
делам. Он состоял из восьми департаментов: Накацукаса (цен
трального), Сикибу (церемониального), Дзибу (гражданского и 
дипломатического), Мимбу (внутренних дел и общественных ра
бот), Хёобу (военного), Гёобу (уголовного), Оокура (финансо
вого), Кунай (по делам Императорского Двора). Что касается пра
вительственных органов на местах, то в каждой провинции был 
губернатор, а в каждом округе -  свой начальник; Кюусюу же поль
зовался самоуправлениеми, система которого именовалась Дазаи-
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фу (генерал-губернаторство). Что касается народного образова
ния, то оно давалось в Дайгаку, или в государственном универ
ситете, находившемся в столице, а также в Кокугаку, т. е. в провин
циальных средних учебных заведениях. Военную силу составляли 
эфу (гвардия) в столице, гундан (армия) в провинциях, а в более 
важных стратегических пунктах западной Японии стояла погра
ничная стража -  «сэкимори». Солдаты вербовались рекрутским на
бором. В «рицу», т. е. уголовном кодексе, наказания подразделя
лись на пять степеней, именно: бичевание, битье палками, каторж
ные работы, ссылка и смертная казнь.

5. ЭПОХА НАР А

В древней Японии каждый Император, как правило, переносил 
столицу на новое место, где и строил себе дворец. По мере того как 
народная жизнь развивалась и усложнялась, этот обычай стано
вился все более и более неудобным, пока, наконец, в третий год
эры Вадоо (710 г. после Р.Х.) Гэммёо Тэнноо, 43-я Императрица 
(707-715), не установила постоянной резиденции Двора и прави
тельства в провинции Ямато, назвав ее Хэйдзёо-кёо. Эта столица 
называлась также Нара. Начиная с этого достопамятного года, на 
протяжении семи поколений, в течение более семидесяти лет, поч
ти все Императоры жили в Нара, почему этот период обычно име
нуется эпохой Нара.

Характерным явлением для периода Нара было широкое рас
пространение буддизма. Из всех Императоров этой эпохи, Сёому
Тэнноо (724-749), 45-й Император, более чем кто-либо другой, был
восторженным поклонником и защитником буддизма. Он дал указ 
о сооружении в каждой провинции Кокубун-дзи, т. е. провинци
ального храма; в Нара же он повелел построить колоссальное зда
ние -  храм Тоодай-дзи для отлитой по его желанию статуи Будды 
Вайрокана. Это и есть знаменитый Нара-Дайбуцу (Великий Буд
да). Император Сёому мотивировал столь открытую поддержку 
буддизма, главным образом, своей заботой о безопасности госу
дарства, о благосостоянии и спокойствии народа. Что же касается 
провинциальных храмов, то они, несомненно, содействовали куль
турному развитию провинций. Супруга Императора Сёому, Им
ператрица Коомёо, такая же искренняя последовательница буддиз
ма, как и он сам, организовала различные филантропические уч
реждения для оказания помощи сиротам и беднякам и руководила 
ими. В то время между Японией и Китаем (при династии Тан) под
держивались живейшие сношения. Между этими странами проис-
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ходил постоянный обмен официальными миссиями, и буддийские 
священнослужители пересекали море в обоих направлениях. Мно
гие буддийские секты, процветавшие одновременно, соперничали 
между собой на почве своих отличительных особенностей. Тем не 
менее, все они принадлежали к занесенному извне буддизму (чу
жеземному вероучению) -  аристократическому или городскому. 
Определение «занесенный» указывает на то, что буддизм был пе
ренесен в Японию из Чоосэн (Кореи) и Китая. «Аристократичес
ким» же он называется потому, что он получил распространение 
благодаря покровительству Императорского Дома, и многие его 
последователи принадлежали к высшим слоям общества. Назва
ние «городской» было дано буддизму вследствие того, что все хра
мы были построены или в больших городах или близ них.

Соприкосновение с Китаем значительно подняло националь
ное самосознание японского народа в эпоху Нара. В царствование 
Императрицы Гэммёо появились на свет «Кодзики» (Летопись ста
ринных дел) и «Фудоки» (Описание топографии и культуры про
винций), а при Императоре Гэнсёо (715-724) были составлены 
«Нихонсёки» (название часто сокращаемое в «Нихонги» -  «Исто
рия Японии», написанная в китайском стиле). «Кодзики» и «Ни
хонсёки» являются наиболее ценными источниками сведений и 
вдохновений для тех, кто желает понять высокое происхождение 
и родословную Императорского Дома и изучить основы государ
ственного устройства Японии. «Фудоки» же были географическим 
описанием, проливающим свет на состояние страны в те отдален
ные времена.

Японцы в этот период восприняли и усвоили китайскую циви
лизацию с изумительной проницательностью. Они изучили ки
тайскую литературу и с удивительной легкостью писали по-китай
ски и прозу, и стихи в соответствующем эпохе стиле. Наиболее из
вестными знатоками классической литературы были Киби-но-Ма- 
киби и Абэ-но-Накамаро. В то же время многие японские поэты 
писали поэмы на своем родном языке. Эти поэмы назывались «ва- 
ка», буквально «японские поэмы», в противоположность китай
ским поэмам. Одним из таких поэтов был Какиномото-Хитомаро, 
расцвет поэзии которого относится к царствованию Императрицы 
Дзитоо (686-697) и Императора Момму (697-707). Эпоха Нара 
представлена такими выдающимися поэтами, как Ямабэ-но-Ака- 
хито, Яманоуэ-но-Окура, Оотомо-но-Якамочи и Оотомо-но-Сака- 
ноуэ-но-Ирацумэ. Их произведения можно найти в Маннёосюу, 
т. е. в «Собрании десяти тысяч страниц», которое является антоло
гией, включающей 4 516 поэм разного размера, написанных в пе-
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риод от царствования Императора Нинтоку (310-399) до Импера
тора Дзюннин (758-764). Общий тон этих поэм характеризуется 
простотой, икренностью и силой экспрессии; стиль их свободный 
и возвышенный; они выражают естественные, непритворные пе
реживания и чувства или же искренние благочестивые мысли. Чи
тающие эту антологию не могут не испытывать волнения того, кто 
прислушивается «к задушевному излиянию древнего японского 
народа, дающего свободу своим сокровеннейшим мыслям и чув
ствам, своим звучным голосом, разносящимся по небу и земле». 
«Маннёосюу», без сомнения, одна из величайших сокровищниц г  ̂
японской литературы. Особенно придает ей историческую и анти- 353
кварную ценность то, что она была составлена 1200 лет тому назад. I__„

Вместе с возрастающей популярностью и процветанием буд
дизма сильно шагнули вперед искусства и ремесла. Многие вели
колепные образцы церковной архитектуры, буддийской скульп
туры, литья металлов, живописи, вышивки, лакированных изде
лий, процветавших в те времена, до сих пор находятся в полной 
сохранности. В истории искусства Японии эта эпоха называется 
веком Тэмнёо. В пределах храма Тоодайдзи в Нара имеется здание, 
известное под названием Сёосооин, в котором хранится около | 
3000 предметов, исключительных по своим достоинствам. Среди 
них имеются реликвии Императора Сёому и различные произ
ведения искусства века Тэмнёо: буддийская утварь, оружие, му
зыкальные инструменты, зеркала и т. п. Ни в какой другой со
кровищнице нет такой второй коллекции предметов старинного 
японского искусства. Тот факт, что Сёосооин запечатан по Импе
раторскому указу, объясняет, почему все его сокровища так пре
красно сохранились на протяжении 1200 лет.

6. ЭПОХА ХЭЙ АН

В эпоху Нара значение буддизма стало так велико, и отношения 
между государственной и религиозной жизнью страны настолько 
осложнились, что к концу эпохи начали обнаруживаться признаки 
внутреннего разложения. Чтобы очистить государственную и ре
лигиозную деятельность от язв, которые их разрушали, и вдохнуть 
свежие силы в национальную жизнь, Камму Тэнноо, 50-й Импе
ратор (789-806), избрал для своей новой столицы место, ныне на
зываемое городом Киото, и дал ему наименование Хэйан-кёо. Это 
произошло в тринадцатом году Энряку (794). Термин же «эпоха 
Хэйан» относится к фактам, происходившим приблизительно на 
400 лет позже достопамятного события.

Накамура Кооя. История Японии



Первый или ранний период эпохи Хэйан характеризуется уси
ленным значением Императорского Дома. Внутри страны народ 
ликовал по поводу покорения и усмирения эзо (предки нынешних 
айну), владевших до этого времени северными провинциями. За

г

границей же японский национальный престиж возрос вследствие 
того, что государство Боккай (занимавшее часть обширной терри
тории, ныне называемой Маньчжуго) обратилось в данника Япо
нии. Государственные реформы были завершены и буддизм дал 
таких прославленных священнослужителей, как Сайчоо (его по
смертное имя Дэнгёо Дайси) и Куукай (его посмертное имя Кообоо 
Дайси). Сайчоо основал в Японии секту «Тэн дай», а Куукай -  секту 
«Сингон».

При этом следует особо отметить, что оба эти служителя куль
та не ограничились простым перенесением в Японию своих сект 
из Китая (при династии Тан), но и японизировали их. Они стара
лись обратить буддизм в государственную, национальную рели
гию, полагая в основу своих усилий обеспечение неприкосновен
ности и процветания народа. Требуя почитания Будды и упования 
на него, они в то же время побуждали к поклонению националь
ным божествам. Правда, идея об объединении и слиянии синтоо 
и буддизма появилась еще до Сайчоо и Куукай, но в эпоху Хэйан 
постепенно приобрела силу та мысль, что синтоистские и буддий
ские боги, по существу, одни и те же. Таким образом, японская на
циональная склонность к почитанию богов согласовалась еще 
глубже, чем прежде, с буддизмом, споспешествуя развитию циви
лизации. Как и в эпоху Нара, китайская литература оставалась дос
тупной народу и ревностно изучалась 
гие знаменитые ученые, сведущие в к

прославились мно 
к классиках. Китай

ская литература преподавалась не только в правительственных 
учебных заведениях -  Дайгаку (столичный университет) и в Коку- 
гаку (провинциальные колледжи), -  но и в многочисленных част
ных школах, учреждениях для сыновей аристократических семей.

За этой славной для Императорского Дома эпохой последовал 
период власти Фудзивара. В царствование Монтоку Тэнноо, 55-го 
Императора (850-858), Фудзивара-но-Иосифуса, потомок Фудзи- 
вара-но-Каматари, был дайдзёо-дайдзин т. е. премьер-министром. 
При следующем Императоре, Сэйва Тэнноо (858-876), он достиг 
высокого поста регента Короны. При Императоре Уда (887-897) 
Мотоцунэ, приемный сын Иосифуса, стал «камнаку» (высшим со
ветником Императора). Все эти высокие должности сделали род 
Фудзивара чрезвычайно могущественным, столь могуществен
ным, что Император Уда попытался даже ослабить его власть, пре-
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доставив высший государственный пост Сугавара-но-Мичизанэ. 
Однако, в царствование Императора Дайго (897-930) Фудзивара- 
но-Токихира возвел на Мичизанэ ложные обвинения, в результате 
чего Мичизанэ был смещен на низший пост в Кюусюу. С этого 
времени влияние рода Фудзивара с каждым годом все усиливалось, 
пока в лице Мичинага, стоявшего во главе клана, его могущество 
не достигло своего зенита.

Между тем, сама Императорская Фамилия выдвинула из своей 
среды многих мудрых Императоров и разумных Императриц. Так, 
мудрость и прозорливость Императора Камму, основателя столи- 
цы Хэйан-кёо, или Киото, доказаны более чем достаточно его не- 355 
забываемыми деяниями. Императтор Сага (809-823) был талант- 1 
ливым писателем-прозаиком и поэтом, а также искусным калли
графом. Супруга же его, известная Императрица Данрин, была 
преданной буддисткой. Жизнь ее полна подвигов милосердия и 
благотворительности. Столь же преданной буддизму была супруга 
Императора Дзюнна (823-833); она также отдавала много времени 
и сил филантропической работе. Император Дайго был настолько 
проникнут состраданием к людям, что часто в холодные зимние 
ночи лишал себя одежды в знак полного сочувствия беднякам. Его | 
царствование дало многих великих ученых, знатоков японской и 
китайской литературы, и было исключительно богато произведе
ниями художественной литературы. Этот замечательный век во
обще известен как «Энги», или «Век просвещения». Царствование 
Императора Мураками (946-967), также стремившегося создать 
хорошее управление, известно под названием «эпохи Тэнряку».

Начало расцвета японской национальной литературы относит
ся к эпохе Энги-Тэнряку, когда среди избранных слоев общества 
проявился большой интерес к японским произведениям. По указу 
Императора Дайго, Ки-но-Цураюки и другие поэты отобрали зна
чительное число старых и новых поэм и составили из них сборник 
«Кокинвакасюу» (Собрание старых и новых японских поэм). Этот 
сборник считается самой выдающейся антологией японских сти
хов после «Маннёосюу».

Приблизительно в царствование Императора Ичидзёо (986- 
1011) при Императорском Дворе собралось блестящее созвездие 
талантливых красавиц, включавшее многих писательниц, среди 
которых были Сэйсёонагон, написавшая свою серию рассказов под 
названием «Макура-но-Сооси», и Мурасаки Сикибу, автор романа 
«Гэндзи-Моногатари». Искусство и ремесла того периода отлича
лись большой изысканностью и были типично японскими. Вслед
ствие сооружения большого числа буддийских храмов, архитек-
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тура, скульптура и живопись сильно подвинулись вперед. Хоо-оо- 
доо, или «Зал Феникса» -  одно из великолепнейших зданий; оно 
составляет часть храма Бёодооин, построенного Фудзивара-но- 
Иоримичи в Удзи (близ Киото). В храме находится статуя Будды 
Амитаба -  творение рук скульптора Дзёочоо; стенная же живо
пись, украшающая внутренность зала, была исполнена Такума 
Тамэнари. Статуя Будды и стенные фрески -  произведения, пол
ные аристократического изящества и изысканной утонченности.

Жизнь высших классов общества в те дни была веселой и рос
кошной. Знать владела обширными земельными угодьями и зани
мала высокие должности при дворе и на государственной службе. 
Представители ее вели широкий образ жизни и жили в роскоши 
и полном довольствии; по утрам они выезжали в великолепных 
экипажах полюбоваться прелестными цветами, а по вечерам вос
хищались лунным светом, катаясь в красивых лодках по реке. Они 
увлекались поэзией, оркестровой музыкой, пением и танцами, ли
тературными и художественными турнирами, а также играми «кэ- 
мари» (отбрасывание мяча ногами, но не футбол) и «го» (игра на 
«гобане» черными и белыми камешками). Они жили во дворцах и 
пользовались всеми преимуществами и удовольствиями, которые 
могли доставить им их знатное происхождение и богатство.

Резкой противоположностью веселой столичной жизни была 
жизнь провинции, управление которой постепенно приходило в 
упадок. Появились частные землевладения, называемые «сёоэн», 
число которых неизменно возрастало. Провинциальные чиновники 
были падки до денежных взяток и, стремясь к улучшению личных 
благ, взимали непомерные налоги с населения, вынуждая его, таким 
образом, оставлять родные места и вести жизнь бездомных бродяг.
Разбойники появились всюду, а местные всемогущие вожди дер
жали войска исключительно для охраны себя и своих владений. С 
течением времени эти провинциальные начальники вместе со 
своей кликой примкнули к тем Тайра, Минамото и Фудзивара, ко
торые были высланы из столицы в провинцию. Это, в свою очередь, 
привело к тому, что названные семьи, как наследственный военный 
класс «букэ», заняли высшее общественное положение в стране. 
Непрестанное возвышение военного класса было в последующие 
годы причиной частых беспорядков в провинциях. Подобное по
ложение, естественно, создавало многие общественные затруднения, 
предвещавшие, как оказалось, годы длительной междоусобицы.

Император Госандзёо (1068-1072) пришел к убеждению, что 
все общественное зло и государственные неурядицы, в конечном 
итоге, были следствием захвата государственной и администра-
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тивной власти регентами и советниками Трона из рода Фудзивара. 
Поэтому, пытаясь ослабить их власть и значение, он взял бразды 
правления в свои руки и стал лично управлять страной. С этой же 
целью он урегулировал «сёоэн» (систему частного землевладения), 
создал свой штат придворных государственных чиновников, для 
которых был примером умеренности и бережливости; он провел 
в жизнь и другие, не менее важные реформы. Его преемник, Импе
ратор Сиракава (1072-1086), следуя его примеру, также старался 
ослабить систему регентства и института советников и сохранить 
за собой решающий голос в делах государственного управления, Г ' 
даже после своего отречения от трона. Он создал форму правле- 357
ния, получившую название «инсэй», т. е. «правление отрекшегося I _ _
Императора». В «инсэй» было много нежелательных сторон, и это, 
в конце концов, породило те междоусобные войны, которые про
исходили в периоды Хоогэн и Хэйдзи. Во время этих войн моло
дой отпрыск военной касты Тайра-но-Киёмори прославился по
хвальными подвигами доблести. Он неоднократно выдвигался 
при Дворе и на государственной службе, и достиг поста дайдзёо- 
дайдзин, т. е. премьер-министра. Все члены рода Тайра занимали 
высокие или видные государственные должности, в то время как | 
другие аристократические фамилии оставались в тени. Этот пе
риод, никем не оспаривавшегося возвышения рода Тайра, продол
жался около 20 лет. Все Тайра отличались таким тщеславием и 
жили в такой роскоши, что возбудили к себе зависть и ненависть 
со стороны всей нации, от высших до низших слоев ее, и, наконец, 
были свергнуты Минамото-но-Иоритомо.

7. ЭПОХА КАМАКУРА

Минамото-но-Иоритомо обосновался в Камакура и с помощью 
военных вождей положил начало правлению, которое продолжа
лось почти 700 лет. Его младший брат Иосицунэ проявил замеча
тельный военный талант и совершил непревзойденные подвиги в 
войне, которая привела к падению рода Тайра. Впрочем, некото
рые из действий Иосицунэ были признаны самочинными и совер
шенными против воли и приказаний Иоритомо. Именно этими 
действиями он и вызвал против себя сильный гнев своего старше
го брата, а поэтому вынужден был бежать и скрываться. В те дни 
было много скрывавшихся приверженцев клана Тайра, и Иорито
мо, под предлогом преследования и поимки Иосицунэ и его сто
ронников, получил от Императорского Двора в первый год Бундзи 
(1185) разрешение учредить повсеместно в стране должности «сю-
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го» (охранников) и «дзитоо» (начальников районов); на должнос
ти «дзитоо» он назначал членов своей семьи. «Сюго», или охран
ники, занимались, главным образом, военными делами или вы
полняли полицейские обязанности, а «дзитоо», или начальники 
районов, заведывали землями и сбором поземельного налога, 
уплачиваемого рисом. С этого времени вся политическая власть 
фактически перешла в руки Иоритомо. В пятом году Бундзи (1189) 
Иосицунэ покончил жизнь самоубийством, вследствие чего в стра
не воцарилось полное успокоение.

Тремя годами позже, т. е. в третьем году Кэнкюу (1192), Иори
томо был назначен сэйитайсёогуном, или генералиссимусом, ко
торому вменялось в обязанность покорение восточных варваров. 
Как раз в это время он и основал Бакуфу (дословно «лагерное уп
равление»), или управление сёогуна в Камакура. Преемниками 
Иоритомо на посту генералиссимуса были его сыновья Иорииэ и 
Санэтомо. Но Санэтомо был убит своим племянником Кугёо, и 
власть Минамото, представителей военного сословия, внезапно 
окончилась. Влияние клана Минамото продолжалось 28 лет; в те
чение этого периода три представителя из рода Минамото, один 
за другим, наследовали высшую военную власть в стране.

После низвержения клана Минамото (или Гэндзи, как их для 
краткости называли) должностные лица в Камакура пригласили на 
пост сёогуна Фудзивара-но-Иорицунэ из Киото, но фактическое 
управление страной находилось в руках Хоодзёо Иоситоки. Одна
ко, господство военного класса было несовместимо с националь
ной политикой Японии. Экс-Император Готоба, в продолжение 
долгого времени лелеявший мысль восстановить политическое 
значение Императорского Дома, послал карательную экспедицию 
против Иоситоки. Исход этой борьбы с силами Камакура оказался 
плачевным для Императорской стороны и, наоборот, только укре
пил власть и положение Иоситоки. После его смерти сын его Ясу- 
токи управлял государством как сиккэн, или регент. При нем был 
составлен сборник правил «Дзёоэй-сикимоку», ставший основой 
для всех законоположений и руководством для военного класса в 
области государственного управления. Токиёри, внук Ясутоки, 
человек очень скромный, также приложил много усилий для уре
гулирования порядка в стране.

Военные семьи составили новый класс, или слой общества. В свя
зи с этим культура эпохи Камакура, в отличие от аристократической 
культуры периода Хэйан, была простой, непосредственной и грубой. 
Начнем хотя бы с буддизма. Мы видели, что в предшествовавшие 
периоды большинство буддийских сект были школами этого за-
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имствованного религиозного учения. В эпоху же Камакура, впер
вые в истории буддизма, было отмечено появление чисто япон
ских буддийских сект: «дзёодо-сюу», основанной Гэнкуу (Хоонэн), 
и «дзёодо-синсюу», основателем которой был Синран, и «хоккэсюу»; 
основателем последней был Ничирэн. Учение этих сект легко вос
принималось и осуществлялось, и все три были широко известны 
и имели везде своих последователей. Однако, нельзя забывать и 
заимствованный из Китая, при династии Сун, «зэн-буддизм». 
«Ринзай-сюу», учение одной из сект «зэн», было привезено в Япо
нию священником Эйсай, а учение «соотоо-сюу», другой значи- 
тельной секты «зэн-буддизма», привез Доогэн. «Зэн-буддизм» (на- 359
звание, происшедшее от санскритского слова «дхяна») внушает I___
своим последователям стремление к духовному прозрению (сато- 
ри) путем самодисциплины и самосовершенствования. Это учение 
сильно содействовало нравственной и духовной культуре воинов.

Что касается области литературы, то поэзия на родном языке 
была столь же популярна, как и прежде. Император Готоба (1185- 
1198), Фудзивара-но-Сюнзэй, Фудзивара-но-Тэйка, священник 
Сайгёо и Минамото-но-Санэтомо (третий сёогун в Камакура) бы
ли наиболее прославленными поэтами своего времени. Тогда же | 
появилась новая форма литературы, исключительно в мужском 
духе: военный рассказ, повествующий о превратностях судьбы 
военных вождей в пору междоусобных войн. Так, «Хоогэн-Моно- 
гатари», «Хэйдзи-Моногатари», «Гэннэй-Сэйсуйки» и «Хэйкэ-Мо- 
ногатари» -  исторические повествования о междоусобных столк
новениях в эпоху Хоогэн и Хэйдзи, описывающие соперничество 
и борьбу Минамото и Тайра, возвышение, процветание и падение 
рода Тайра. Изящные и прикладные искусства были освобождены 
от традиционных форм и получили возможность быстрого и сво
бодного развития. Наибольший прогресс был заметен в скульпту
ре, и такие ваятели, как Ункэй, Танкэй и Кайкэй создали подлин
ные шедевры, исполненны художественной силы и выразитель
ности. В искусстве производства оружия и военного снаряжения 
огромные успехи были достигнуты мастерами, изготовлявшими 
шлемы и латы (каччуу) и прекрасные непроницаемые брони. Та
кие знаменитые мастера мечей и сабель, как Оказаки Масамунэ, 
появились только в эпоху Камакура.

Воины этой эпохи отличались грубоватой простотой, мужест
вом, доблестью, преданностью, сыновней почтительностью, вер
ностью и постоянством. Они чутко реагировали на позорящие ре
путацию действия, развивали в себе рыцарскую доблесть и доро
жили своим добрым именем больше жизни. Они придерживались
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строгих и практических взглядов на жизнь, жили в скромных до
мах, развлекались играми, расчитанными на развитие смелости, 
военной ловкости, упражнялись в искусстве атаки и оброны, тре
нировали себя в физической выносливости и моральной стойкос
ти. Таким образом, твердость национального духа японского наро
да была взрощена и укреплена в колыбели «бусидоо» (путь воина). 
В то время, когда воинский дух военного сословия достиг наивыс
шего расцвета, правители Китая из династии Юань отправили экс
педицию в Японию, находившуюся тогда под регентством Хоодзёо 
Токимунэ. Династия Юань была монгольского происхождения. 
Монгольская Империя была основана Чингис-Ханом (1162-1227), 
который, покорив многие азиатские страны, распространил на них 
свой неоспоримый суверенитет. Его внук Кублай-Хан (1216-1294), 
основатель династии Юань в Китае, пожелал распространить свой 
сюзеренитет на Японские острова и предъявил о том требование 
Японии, где царствовал тогда Император Камэяма (1259-1274). Ре
гент Токимунэ решительно отказался обсуждать это требование 
или отвечать на него; все же последующие монгольские миссии по 
его приказу изгонялись из страны. На 11-м году Бунъэй (1274), т. е. 
в царствование Императора Гоуда (1274-1287), правительство 
Юань отправило военную экспедицию, включавшую и корейские 
(Коораи) части, в порт Хаката (Фукуока), на Кюусюу. Японские 
войска сражались храбро и прогнали врага. Вскоре после этого То
кимунэ проявил непоколебмую решимость всей нации: он обез
главил участников вновь прибывшей монгольской миссии и раз
работал план похода против врага с континента. Поэтому, когда в 
четвертом году Кооан (1281) монгольские полчища, численностью 
в 100.000 человек, стали угрожать берегам Чикузэн и Хизэн, он 
принял на себя командование японскими войсками, которые, воо
душевленные этим, уничтожили нападавших. Разразившаяся же 
в это время сильнейшая буря потопила весь монгольский флот. 
Весь народ, радуясь победе, благодарил богов за их покровитель
ство и назвал бурю «камикадзе» (ветер, посланный богами).

Нападение монголов было самым большим испытанием, кото
рое пришлось пережить японской нации. Экс-Император Камэяма 
молился богам, прося их быть милостивыми к нему и дать ему воз
можность пожертвовать своей жизнью во имя спасения страны от 
надвигавшегося бедствия. В то же время Хоодзёо Токимунэ, все его 
офицеры и солдаты единодушно, как один человек, выступили на 
защиту Империи против превосходящих сил врага. Так, общими 
усилиями, было сохранено достоинство Японии, и престиж ее 
возрос. Однако, кампания Кооан (названная по эпохе, во время
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которой она произошла) привела финансы Баку фу, или сёогуната, 
в состояние крайнего расстройства, в результате чего род Хоодзёо 
утратил и силу, и влияние.

8. РЕСТАВРАЦИЯ КЭММУ И ЭПОХА ИОСИНО

Император Годайго (1318-1339) был государем, одаренным боль
шой прозорливостью. С юных лет он лелеял мечту о восстановле
нии былого порядка: управления страной непосредственно Импе
ратором. Имея это в виду, он отправил экспедицию против реген- Г " 
та Хоодзёо Такатоки, чтобы таким путем избавиться от Бакуфу. 361
Свою первую неудачную попытку он сделал в первый год Сёочуу I___
(1324), а семь лет спустя -  вторую. Эта вторая экспедиция была по
слана им в первый год Гэнкоо (1337), когда он занял позицию на 
горе Касаги, в провинции Ямасиро (префектура Нара), призвав 
под свое знамя военных вождей и их соратников, приверженцев 
идеи монархической власти. Однако, в короткий срок гора Касаги 
перешла в руки приспешников Бакуфу или мятежников. Ведь вся
кий, кто осмеливался противиться воле и власти Императора, 
клеймится позорным именем мятежника или изменника, так как, | 
ограниченный или нет, Тэнноо всегда является законным прави
телем Империи. В следующем году Император Годайго был на
сильственно удален на остров Оки в Японском море.

Но еще до этого события местный военный вождь Кусуноки 
Масасигэ ранее всех других провинциальных начальников поднял 
свое верноподданническое знамя и оказал поддержку Императору.
Он занял позицию у подножия горы Конгоо, в провинции Кавачи 
(префектура Осака), вступил в бой с мятежниками и разбил их. 
Принц Моринага, принц крови, занял позицию у Иосино, в про
винции Ямато (префектура Нара), откуда отдал приказ всем про
винциям призвать верные войска, сплотить их и присоединить к 
Императорским знаменам. Кикучи Такэтоки, всесильный глава 
провинции Хиго (префектура Кумамото) на Кюусюу, и другие 
провинциальные бароны также выступили на защиту монархи
ческой идеи. Следствием этого было то, что в третьем году Гэнкоо 
(1333) Император Годайго покинул остров Оки и временно обос
новался на горе Сэндзёо, отдавшись под защиту Нава Нагатоси, 
начальника провинции Хооки (на берегу Японского моря). Тогда 
Такатоки, регент в Камакура, приказал Асикага Такаудзи и другим 
генералам поспешить на запад с крупными военными силами. Но 
Такаудзи, жаждавший известности и благосостояния для себя и 
своей семьи, внезапно перешел на сторону монархистов и вступил
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в Киото с целью восстановить там мир и порядок во имя Импера
торского Дома. Приблизительно в то же время Нитта Иосисада, 
военный вождь провинции Коозукэ (префектура Гумма), собрал 
войско, захватил Камакура, низвергнул клан Хоодзёо и, таким 
образом, упразднил Бакуфу и Камакура.

Торжественно возвратился Император Годайго в Киото и всту
пил в непосредственное управление страной. Это событие называ
ется реставрацией Кэмму, но присвоенному этой эре наимено
ванию. К сожалению, между придворными кругами (кугэ) и воен- 

' І  ными главами (букэ) ни в чем не было согласия. Народные массы 
362 стонали под непомерной тяжестью налогов. В делах управления
____] страной были досадные беспорядки и злоупотребления. Очень

скоро ход событий принял такой оборот, что многие начали опла
кивать отошедший в прошлое старый военный режим. Асикага 
Такаудзи, уже давно таивший намерение восстановить военное 
управление, быстро уловил настроение народных масс и исполь
зовал их при первом удобном случае. Он двинулся в Камакура, 
провозгласил себя, без санкции Императора, сэйитайсёогуном 
(генералиссимусом) и поднял открытый мятеж против Импера- 

I торского Двора. Он разбил армию Нитта Иосисада, посланную на 
восток против него по приказу Императора, и направился в Кама
кура. Но в первый же месяц первого года Энгэн (1336) он понес 
такое жестокое поражение, что бежал на Кюусюу. Однако, там он 
быстро собрал подкрепление и вновь двинулся на Киото. Иосисада 
и Масасигэ со своими войсками продвинулись до Хёого (ныне 
часть Кобэ), где и встретились с армией Такаудзи. Масасигэ после 
ожесточенного боя скончался на реке Минатогава, а Иосисада по
кинул поле битвы как побежденный генерал. Победоносный Та
каудзи вновь вступил в Киото.

Император Годайго сперва удалился на гору Хиэй, но в том же 
году возвратился в Киото; затем снова, инкогнито, покинул столи
цу и отправился на гору Иосино в провинции Ямато. Термин «эпо
ха Иосино» относится к периоду, начавшемуся с этого события 
(1336-1392) и продолжавшемуся почти пятьдесят семь лет. Иоси
сада бежал в провинцию Эчизэн (префектура Фукуи) с наследным 
принцем Цунэнага, своим сюзереном, и составил планы последую
щих операций во имя осуществления монархической идеи. При 
взятии замка Канэгасаки наследный принц попал в плен. Но Иоси
сада в разных частях страны продолжал доблестно бороться про
тив войск мятежников, хотя ни разу не воплотил в жизнь своих 
благородных стремлений. Он пал в сражении у Фудзисима в тре
тий год Энгэн (1338).
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После отречения Императора Годайго, трон последовательно 
занимали Гомураками Тэнноо (1339-1368), Чоокэй Тэнноо (1368- 
1383) и Гокамэяма Тэнноо (1383-1392). Все эти Императоры были
преисполнены желания водворить мир в стране и содействовать 
благосостоянию народа. Например, Император Годайго написал:

«О чем могу молить я Небо,
Как не о мире для страны,
О благоденствии народа,
Что мир один лишь даст ему».

Содержание одной из поэм Императора Гомураками таково:
«Грубо пробужденный при восходе солнца 
От моей дремоты резким криком птицы,
Мирно размышляю о стремлениях мира».

Император Чоокэй следующим образом передал свои мысли:
«Эти годы, увы,
Мятежей и войн полны:
Нет возможности у нас 
Уделить хотя бы час,
Чтобы вишней любоваться».

Весьма печально, что такие просвещенные Императоры были
лишены возможности воплотить свои стремления в жизнь, что и 
отразилось в их произведениях. Придворная знать и военные на
чальники, поколение за поколением служившие этим Императо
рам, всегда оставались верными идее монархизма. Так, принц Му- 
нэнага говорил:

«За Монарха и для мира 
В жертву жизнь готов отдать,
Чтоб хоть маленькою пользой 
Им услугу оказать».

Или прислушайтесь к словам верноподданного автора Китаба- 
такэ Чикафуса:

«Не страшны мне невзгоды печали,
Что порой мою жизнь наполняли...
Одного мое сердце желало,
Чтоб страна Микадо процветала».

Эти стихи, оригиналы которых написаны в традиционной 
форме тридцати односложной поэмы, правдиво отражают тот дух, 
которым были проникнуты верные государю вожди, трудившиеся 
на пользу монархии. Юуки Мунэхиро, Кусуноки Масацура (сын 
знаменитого стратега Масасигэ, сохранившего верность Импера
тору), Нитта Иосиоки (сын Иосисада) и Кикучи Такэмицу, пере
численные здесь как наиболее выдающиеся приверженцы монар-

Накамура Кооя. История Японии



хизма, мужественно боролись против мятежников в своих упор
ных усилиях сохранить прерогативы Императорской власти. Меж
ду тем, в самом лагере Асикага происходил постоянный разлад, и, 
наконец, в девятом году Гэнчуу (1392) Асикага Иосимицу попро
сил Императора Гокамэяма возвратиться в столицу. Император 
уступил этой просьбе и возвратился в Киото, где передал священ
ные сокровища -  Императорские регалии -  Императору Гокома- 
цу, который ему наследовал как сотый Тэнноо (1392-1412).

История реставрации Кэмму и эпохи Иосино есть летопись 
доблестных усилий осуществить непосредственную власть самого 
Императора в соответствии с основными принципами японской 
национальной государственности и японского духа. На алтарь это
го идеала с радостью приносили в жертву свою жизнь многие чест
ные воины, верные духу древней благородной традиции, опреде
лявшей отношение подданного к Императору.

9. ЭПОХА МУРОМАЧИ

После вступления Императора Гокамэяма в Киото, Асикага Иоси
мицу, как сэйитайсёогун (генералиссимус), пользовался большим 
авторитетом при Императоре Гокомацу. Его управление, или Ба- 
куфу, находилось на Муромачи, в Киото, а отсюда и наименова
ние -  «Муромачи Бакуфу», которое, в свою очередь, дало название 
эпохе. Эпоха Муромачи продолжалась сто семьдесят пять лет.

Иосимицу, которому удалось сохранить власть над большим 
числом военных вождей и их подчиненными, допускал чинить в 
стране ничем неоправдываемый произвол. Он построил себе виллу 
на Китаяма, в Киото, где соорудил трехэтажную золоченую построй
ку «Кинкаку», т. е. «Золотой Павильон» с живописным садом вокруг; 
здесь он вел жизнь крайне расточительную. После смерти Иосими
цу фактический центр власти перешел от сёогуна к его номиналь
ным подчиненным, между которыми происходила непрекращав- 
шаяся борьба из-за первенства. Положение все ухудшалось и ухуд
шалось, пока при сёогуне Асикага Иосимаса, предававшемся рос
кошной жизни и безразличном к государственным делам, не стало 
необходимым прибегнуть к увеличению налогового бремени, чтобы 
облегчить финансовые затруднения. Неизбежным следствием было 
то, что в стране скоро забурлило недовольство и поползли слухи 
о войне. Наконец, в первый год Оонин (1467) Хосокава Кацумото 
и Ямана Соозэн, оба влиятельных сторонника Бакуфу, довели свое 
соперничество до того, что между их отрядами произошло фак
тическое вооруженное столкновение. Это послужило сигналом к
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началу продолжительной общенародной междоусобной войны. В 
течение более ста лет отряды местных военных вождей занимали 
стратегические позиции во многих округах и так боролись за первен
ство один против другого, что их время заслужило позорное прозви
ще «сэнгоку-дзидай», т. е. век хронической гражданской войны.

Несмотря на свою политическую несостоятельность, Иосимаса 
не был лишен исключительных качеств. Он был хорошо осведом
лен в литературе и обладал способностью критики. После остав
ления должности сёогуна, он построил себе виллу на Хигасияма, 
в Киото, главный корпус которой составлял «Гинкаку» или «Сереб- г  ̂
ряный Павильон», где он вел эпикурейский образ жизни. Так как 365 
в то время появилось множество образцовых произведений в об- 1 ^
ласти изящных и прикладных искусств, то история искусств, возда
вая должное этой эпохе, дала ей наименование: «Век Хигасияма». 
Среди известных художников этой эпохи были: Минчоо (специа
лизировавшийся на буддийских изображениях), Сэссюу (пейза
жист), Каноо Мотонобу (эклектик, заимствовавший из японско
го или китайского искусства все, что он находил хорошим) и Тоса 
Мицунобу (вдохнувший свежую жизненную силу в то, что извест
но как Ямато-э, буквально -  «японская живопись»). В гравировке | 
по металлу и в производстве лакированных изделий Готоо Юудзёо 
достиг большего совершенства, чем кто-либо другой. Что же ка
сается нравов и обычаев того времени, то следовало бы отметить, 
что они были под столь сильным влиянием модного тогда «зэн- 
буддизма», что прямодушие и бескорыстие, смотря по взглядам, 
различные люди расценивали разно. Культ чайной церемонии и 
искусство аранжировки цветов были очень распространены. Такие 
искусства, как: стихосложение (рэнга), декламация «ноо» (ёокёку) 
и фарс «ноо» (кёогэн) зародились, приблизительно, в это время.

Война в эпоху Оонин привела Киото в состояние полного опу
стошения, и авторитет Муромачи Бакуфу сильно пошатнулся. 
Знатные люди, один за другим, покидали столицу, бродили по 
провинциям в поисках пищи и убежища в домах дальних родст
венников и друзей. Императорский Дом лишился многого из свое
го имущества, и его денежные средства до крайности оскудели. И 
все же, наследовавшие один другому Императоры неустанно забо
тились о безопасности страны и о благе своих подданных. Так Им
ператор Гоцучимикадо (1464-1500) написал:

«Если б небо, земля и люди 
Были такие, как в старину,
То не поражала б рука Хаоса 
Страны Роскошных Тростников».
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Или прислушайтесь к словам Императора Гокасивабара (1500— 
1526):

«В тревоге о стране, которой управляю,
Мой дух в смятении летает в небесах 
И видит -  острова объяты ураганом».

Когда великий голод и эпидемия свирепствовали в провин
циях, Император Гонара (1526-1557) снимал собственноручно ко
пии с буддийских сутр и, сопровождая их трогательными молит
вами о скорейшем возвращении счастливых дней стране и людям, 
жертвовал их в синтоистские храмы, находящиеся в разных час
тях Империи. Военные начальники провинций, которым прихо
дилось слышать о непередаваемых словами лишениях, испытывае
мых Императорской Фамилией, были, как и все верные японцы, 
глубоко этим опечалены. Среди непрестанной борьбы за жизнь 
они пользовались малейшим удобным случаем доказать деяния
ми, говорившими за себя, свою преданность монархической идее. 
Так, например, когда почил Император Гоцучимикадо, то Роккаку 
Таканори, военный глава провинции Ооми (префектура Сига) 
внес свой дар на покрытие расходов государственных похорон. И 
опять же, когда понадобились средства на организацию торжест
венной церемонии по случаю восшествия на престол Императора 
Гонара, то Ооучи Иоситака из провинции Суоо (префектура Яма- 
гучи), Асакура Норикагэ из Эчизэн (префектура Фукуи), Имагава 
Удзитэру из Суруга (префектура Сизуока) и Хоодзёо Удзицунэ из 
Сагами (префектура Канагава) собрали по подписке необходимую 
сумму. Но это только два примера из многих других.

Наиболее могущественными из главных военных начальников 
этого бурного века, только что описанного нами, были Хоодзёо 
Удзицуна и Хоодзёо Удзиясу (из Сагами), Уэсуги Кэнсин из Эчиго 
(префектура Ниигата), Такэда Сингэн из Каи (префектура Ямана- 
си), Имагава Иосимото из Суруга, Ооучи Иоситака из Сува и Моо- 
ри Мотонари из провинции Аки (префектура Хиросима). Из их 
среды выделился Ода Нобунага, который, действительно, первым 
направился в Киото, чтобы обеспечить безопасность Император
ской Фамилии. Вскоре он занял положение верховного вождя над 
всеми военными начальниками соседних районов.

10. ЭПОХА АЗУЧИ-МОМОЯМ А

Ода Нобунага был природный военный вождь из провинции Ова- 
ри (префектура Аичи). После поражения нанесенного Имагава 
Иосимото в решительной битве, он переселился в соседнюю про-
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винцию Мино, куда Император Оогимачи (1557-1586) отправил 
к нему специального посланца с поручением восстановить Импе
раторские поместья во всех частях страны. Тронутый этим до глу
бины души, Нобунага в 11 -м году Эйроку (1568) отправился в сто
лицу, чтобы засвидетельствовать Императору свои верноподдани
ческие чувства. После этого он весь отдался возложенной на него 
задаче -  присоединял провинции, одну за другой, пока не вос
становил мир и порядок в большей части Империи. Он уничтожил 
все заставы с целью облегчения сообщения и торговли; он прика
зал произвести широкое обследование земель, имея в виду уста- г  ̂
новить твердый базис для системы налогового обложения. Он 367
покровительствовал торговле, учредил строгий контроль над буд- I___
дийскими храмами и монастырями и настоятельно проводил в 
жизнь другие реформы. Нобунага свято чтил богов и был преис
полнен духа искренней преданности Императорскому Дому. Он 
восстановил поместья, принадлежавшие Императорскому Двору, 
отремонтировал Императорский дворец и предложил Императору 
дары, как деньгами, так и натурою. Он перестроил знаменитый 
храм Ивасимизу-Хачимангуу в провинции Ямасиро (префектура 
Киото) и пытался воскресить старый обычай периодической по- | 
стройки новых храмов в Исэ в честь Аматэрасу-Оомиками и Тоёу- 
кэ-но-Оомиками. Век Нобунага иногда называется эпохой Азучи, 
по названию замка Азучи -  резиденции Нобунага в провинции 
Ооми (префекиура Сига).

После смерти Нобунага его правая рука Тоётоми Хидэёси сле
довал по его стопам в честолюбивых намерениях подчинить стра
ну единой власти. Он успешно выполнил эту задачу и восстановил 
мир во всей Империи, положив конец веку гражданских войн, 
возникших в эпоху Оонин. Путем дальнейшего аграрного обсле
дования он определил, какое количество риса должно быть соби
раемо, как подать, в различных уездах или местностях. Он прика
зал разрабатывать золотые и серебряные рудники во всех частях 
страны и реформировал монетную систему. Он покровительство
вал промышленности и торговле и содействовал процветанию го
родов, прилегающих к замкам. Хидэёси не отставал от Нобунага в 
своем почитании богов и Императорского Дома. Он построил в 
Киото великолепное здание, называемое Дзюракудай, и просил 
Императора Гоёозэй (1596-1611) оказать честь своим посещением. 
Пользуясь своим влиянием, он побудил феодальных вельмож за
свидетельствовать свое почтение Императорскому Дому, а также 
увеличил Императорские владения. Кроме того, выполняя жела
ния Нобунага, он возобновил периодическую постройку храма
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Коодайдзингу. Наконец, он достиг младшего чина первого ранга 
при Дворе и был назначен на пост верховного советника и пре
мьер-министра. В период расцвета своего могущества он построил 
величественный замок в Осака, который и сделал своей резиден
цией, и только будучи уже в пожилом возрасте, переселился в 
замок Фусими. Местность, где стоял замок Фу сими, стала позднее 
называться Момояма, отсюда и наименование «эпоха Момояма», 
как часто назывался период власти Хидэёси. Следующее событие, 
имевшее международное значение, должно быть также отнесено 
ко времени Хидэёси. Несмотря на монгольское нашествие в эпоху 
Камакура, японские буддийские священники и купцы продолжали 
ездить в Китай, и между обеими странами поддерживались ожив
ленные сношения даже тогда, когда на смену монгольской динас
тии Юань пришла национальная китайская династия Мин.

Так как Япония -  островное государство, то естественно, что ее 
народ имел склонность к отважным морским предприятиям, а по
тому, когда в эпоху Муромачи страна была охвачена гражданской 
войной, многие японцы отправлялись к берегам Коорай (Корея) 
и Империи Мин (Китай), вступали в торговые сношения с жите
лями прибрежной полосы и вели с ними меновую торговлю. Этот 
морской пионерский дух был не менее силен и тогда, когда у влас
ти появился Хидэёси. Едва лишь он восстановил мир на островах, 
как отправил посольство в Чоосэн (Корея) с целью убедить его не 
только возобновить сношения с Японией, но и выступить в роли 
проводника и авангарда в случае японского похода на Китай. И 
когда Чоосэн отклонил оба этих предложения, то Хидэёси отпра
вил через пролив огромную армию для того, чтобы завладеть Чоо- 
сэнским (Корейским) полуостровом. Эта кампания, состоявшая из 
двух последовательных периодов, в общей сложности длилась 
семь лет. Хидэёси умер, но война еще не закончилась. Тогда гене
ралы, во исполнение приказа, отданного с одра смерти, вывели 
свои войска с полуострова. Хидэёси был человеком великодуш
ным, с широкими международными взглядами. Он отправил по
слания вице-королю Филиппин и главе Коосан-коку (Формоза, 
или Тайван, тогда так называлась), требуя, чтобы они прислали к 
нему послов с данью.

Характер японского народа в эпоху Азучи отличался склон
ностью к величию и роскоши, а потому его изящные и приклад
ные искусства полны благородства и отличаются изысканностью 
форм и красок. Архитектура была представлена такими колос
сальными, великолепными сооружениями, как замок Азучи, замок 
Осака, Дзюракудай и замок Фусими. Живопись и скульптура их
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отделки были поразительной красоты. В частности, живопись дала 
таких первоклассных мастеров, как Каноо Эйтоку, Каноо Санраку, 
которые оставили после себя произведения крупные по размерам 
и высокие по достоинствам. Общее влечение было направлено в 
сторону возвышенного, предоставляющего простор фантазии; 
танцы, пение и музыка были также в большом почете. В этот пе
риод как раз появились «дзёорури» (мелодическая драма), «аяцу- 
ри» (кукольная драма) и драма «кабуки». Во всем этом, вместе с 
тем, чувствовалось безразличное отношение к простоте и влече
ние к мистицизму, навеянному «зэн-буддизмом».

Культ чайной церемонии получил широкое распространение 369
не только среди военных вождей, но и среди простых гр аж д ан ,___
следствием чего и было появление такого бессмертного мастера 
церемонии, как Сэн Рикюу, и изготовление многих, имевших 
большое значение и применение в чайной церемонии, предметов, 
дошедших до нас, как ценная редкость. Наконец, но не в меньшей 
степени, сооружение гигантских построек значительно содейство
вало развитию художественного садоводства, которое и увенча
лось разбивкой многих известных садов.

11. ЭПОХА ЭДО (часть I)

Еще при жизни Хидэёси Токугава Иэясу был самым популярным, 
после Хидэёси, вождем народа в стране. После же смерти Хидэёси, 
Исида Мицунари составил план, как избавиться от Иэясу, и в пя
том году эпохи Кэйчоо (1600) он выступил против него с оружием 
в руках. В знаменитой битве при Сэкигахара (префектура Гифу) 
Иэясу разбил Мицунари, а через три года, в восьмом году этой же 
эры (1603), был назначен сэйитайсёогуном (генералиссимусом) и 
учредил свое Бакуфу в Эдо (ныне Токио). В двух ожесточенных бо
ях -  в 19-м году Кэйчоо (1614) и в первом году Гэнна (1615) -  он
уничтожил Тоётоми и их консервативных приверженцев, оказав
ших последнее сопротивление у замка Осака. После этого все уси
лия были направлены к реорганизации и упрочению различных 
систем и учреждений, в результате чего Бакуфу было поставлено 
на такой прочный фундамент, что лучшего нельзя было желать.

Общественный строй эпохи Эдо можно считать состоящим из 
следующих слоев населения: кугэ (придворная знать), букэ (вои
ны), чоонин (горожане) и фермеры. Придворная знать занимала 
самое высокое общественное положение, но мало имела и полити
ческого значения и экономического влияния. Воины же, напротив, 
владели весьма реальной силой и пользовались огромным влия-
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ниєм в делах политических и в вопросах экономических. Опираясь 
на Бакуфу, свой центральный орган, двести семьдесят даймёо, или 
феодальных вельмож, с их семьями разделили между собой всю 
страну на ленные поместья, или феоды, и управляли ими с помо
щью вассалов, или подчиненных. Под управлением этого военно
го класса находились горожане, занимавшиеся торговлей и ремес
лами, и фермеры, возделывавшие землю. Таким образом, в Япо
нии была введена и организована феодальная система.

Бросив ретроспективный взгляд на прошлое, мы увидим, что 
искусство судоходства в Европе с средины эпохи Муромачи делало 
заметные успехи, и число кораблей, плававших в морях Дальнего 
Востока, неизменно возрастало. Среди первых европейцев, посе
тивших Дальний Восток, наибольшего внимания заслуживает 
группа португальских моряков, причаливших к острову Танэгаси- 
ма в районе Кюусюу в 12-ом году Тэммон (1543), когда на престоле 
был Император Гонара. Эти моряки впервые ввезли в Японию 
ружья. Естественно, что в такой истерзанный войною век, как пе
риод Муромачи, огнестрельное оружие было охотно и быстро 
принято всеми провинциями и оказало огромное влияние на так
тику, фортификацию и прочие виды военного искусства. Несколь
ко позже явились испанцы, которые, как и португальцы, вступили 
в торговые сношения с японцами. Так как эти европейские купцы 
прибыли в Японию южными морями, то они были прозваны «юж
ными европейцами» (нанбан-дзин) і

Вскоре за первыми португальцами в Японию прибыл Фран
циск Ксавье и проповедовал здесь догматы иезуитов. Это было в 
18-м году Тэммон (1549). Японцы называли новое учение «кири- 
стан-сюу» (христианство) или Тэнсю-кёо (религия Небесного От
ца). С этого времени христианство постепенно распространялось
включительно до периода Ода Нобунага, который поощрял его 
распространение, давши официальное разрешение на его пропо
ведь. Оотомо, Оомура и Арима, три военных начальника Кюусюу, 
пошли еще дальше: они отправили в Рим послов, которые присут
ствовали на аудиенции у папы. Однако, Хидэёси из-за боязни, что 
христианство может оказаться враждебным общественному по
рядку и спокойствию, официально запретил его.

1 Этот термин, часто необдуманно передаваемый как «южные варва
ры», в действительности не заключает никакого оскорбления или презре
ния в отношении иностранцев, к которым он обращен, ибо «бан» озна
чает «чужая страна или чужой народ», живущий главным образом, к югу 
от говорящего лица.
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В пятом году Кэйчоо (1600), когда Току гава Иэясу быстро про
двигался к верховной власти, купеческое судно, принадлежавшее 
Нидерландской восточной индийской компании, появилось в япон
ских водах. Иэясу призвал голландца Яна Юстэна и англичанина 
Вильяма Адамса, бывших в числе судовой команды, и расспраши
вал их о положении дел за границей. В 14-м году Кэйчоо (1609) 
голландцам было разрешено производить торговые операции, а 
четыре года спустя (1613) подобное же разрешение было дано и ан
гличанам. Хирадо и Нагасаки на Кюусюу стали открытыми пор
тами, где чужеземные купцы могли вести торговлю. [

После эпохи Муромачи мореходная предприимчивость япон- 371
цев отличалась необыкновенной смелостью. В период Хидэёси I_^
многие купеческие корабли покидали родные берега ради торгов
ли с отдаленными странами. В начале эпохи Эдо стремление к 
морским предприятиям настолько возросло, что несчетное число 
японских судов, получивших разрешения, снабженные алыми 
печатями Бакуфу, бороздили воды между Японией, Амакава (Ма
као), Люзоном, Сиамом и другими странами, лежащими к югу от 
Японии. Даже через Тихий океан, в Нуэва Хиспания (как тогда 
называлась Мексика), Иэясу отправил коммерческие представи- | 
тельства, чтобы завязать торговые отношения с этой отдаленной 
страной.

В отношении христианства Иэясу усвоил и продолжил поли
тику запрещения, начатую Хидэёси. Впрочем, строгих преследова
ний в стране не наблюдалось. Например, Датэ Масамунэ, прави
тель Муцу, открыто послал в Рим своего приверженца с откровен
ной целью постигнуть тайны католического вероучения. Сноше
ния с заграницей были столь оживленными, что не представлялось 
возможным препятствовать проникновению европейских миссио
неров в страну для проповеди Евангелия. Иэмицу, третицй сёогун 
из рода Токугава, все же установил более строгий надзор над хрис-

V

тианством, запретив ввоз христианской литературы, эмиграцию 
японцев в какую-либо чужеземную страну, а равно и возвращение 
их на родину. Протестом против этих мер явилось восстание на 
Кюусюу, поднятое зимою 14-го года Канъэй (1637) иезуитами 
Амакуса и Симабара. Этот мятеж был подавлен следующей же 
весной. Бакуфу наложило строгий запрет на христианство и в 16- 
м году Канъэй (1639) закрыло страну для португальцев. Так как 
англичане и испанцы еще до этого перестали посещать Японию, 
то одни голландцы приплывали в Нагасаки для торговли с нами.
С этого времени голландцы, китайцы и корейцы оставались един
ственными иностранцами, которым был открыт доступ в страну.
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Таким образом, в общении с иностранцами наступил период пе
чального упадка, и японская нация оказалась изолированной.

В то время, пока страна еще была открыта для европейцев раз
личных национальностей, в ней были введены многие уставлення 
западной цивилизации. Когда христианство распространилось по 
всей Японии, то под его влиянием были основаны школы и изда
ны книги. Астрономия, география, медицина, литература, архи
тектура и живопись заметно продвинулись вперед и процветали. 
Было ввезено множество изделий европейской продукции. Среди 
предметов одеяния имелись: шляпы всевозможных фасонов (нан- 
бан-бооси и нанбан-гаса), нижнее белье, называемое «дзибан» (от 
gibao), непромокаемые плащи, прозванные «каппа» (от сара), вя
занные вещи -  «мэриясу» (от meias), пуговицы, или «ботан» (от 
botao), юбки с разрезом, известные как «карусан» (от caleao). Среди 
тканей были: бархат, или «бироодо» (от velludo), бумажная мате
рия, называемая «канакин» или «канэкин» (от canequin), ситец, или 
«сараса» (sarasa) и сорт чесучи «бэнгарадзима» (от Bengala или Ben
gal). К числу печений и сладостей, заимствованных с Запада, отно
сятся: засахаренные сливы, или «компэйтоо» (от confeloa), тянуч
ки, называемые «арухэйто» (от alfeloa) и бисквит, или «касутэра» 
(от castella). Кроме всего этого, тогда же впервые были ввезены: та
бак, или «тобако», карты, «или карута» (от carta), трехструнный ин
струмент «самисэн», мыло, или «сябон» (от sabao) и пр. После то
го, как двери Империи были закрыты для иностранцев, японский 
народ получал лишь скудные сведения о западной цивилизации 
от голландских купцов.

Сёогуну Иэмицу в его должности наследовал Иэцуна, а этому 
последнему -  Цунаёси. Период власти Цунаёси известен под на
званием эпохи Гэнроку. В этот период, с одной стороны, наблю
дался общий упадок гражданской морали, а с другой -  изумитель
ный прогресс в области литературы, науки и искусства. В плеяде 
ученых значились имена: Итоо Дзинсай, Огюу Сорай, Ямазаки 
Ансай и Ямага Сокоо. В эту эпоху возникла народная литература, 
т. е. появились виды литературных произведений, которые выдви
нули таких мастеров, как драматург Чикамацу Монзаэмон, новел
лист Ихара Сайкаку и поэт Мацуо Басёо, автор «хайку». Среди ху
дожников того времени прославились: жанрист (укиёэси) Хисика- 
ва Моронобу, Огата Коорин, специализировавшийся на лакиро
ванных изделиях, портретист Ханабуса Иччоо, рисовавший также 
цветы и птиц. Все эти художники создали произведения, полные 
сладостного очарования и беспредельной фантазии. Люди, пресы
тившиеся благами мирного житья, все более и более впадали в

История Японии



крайность. Они слушали декламацию «дзёорури», посещали теат
ры, одевались в роскошные «кимоно», в которых проявлялся лич
ный, но одинаково изысканный вкус. Быт и манеры, общеприня
тые в те времена, известны под общим названием «стиль Гэнроку».
За Иэнобу, унаследовавшим должность сёогуна после Цунаёси, 
следовал Иэцугу. В то время, как Иэнобу и Иэцугу занимали этот 
пост, Араи Хакусэки, назначенный должностным лицом Бакуфу, 
проводил реформы, устранявшие недостатки предшествовавшей 
эпохи. Реформы Хакусэки имели в своем основании гражданские 
принципы, тогда как Иосимунэ, следующий сёогун, решительно г " 
и твердо проводил свою собственную государственную политику. 373
Приблизительно в то же время нация достигла заметного прогрес- I_^
са в области экономической деятельности.

12. ЭПОХА ЭДО (часть II)

Должность сёогуна после Иосимунэ унаследовал его сын Иэсигэ, 
который, в свою очередь, передал эту должность своему сыну Иэха- 
ру. Период сёогуната Иэхару был омрачен Танума Окицугу, кото
рый, узурпировав в значительной степени права сёогуна, породил 
политическое разложение. В начале власти следующего сёогуна 
Иэнари на ответственный государственный пост был назначен 
Мацудайра Саданобу, который и произвел необходимые рефор
мы. Саданобу, верховный правитель Сиракава (префектура Фуку
сима), человек очень образованный, поступившись своими лич
ными благами, решил спасти страну от бедствий плохого управле
ния: он применил административные методы Иосимунэ и устра
нил господствовавшие непорядки.

К сожалению, после отставки Саданобу, Иэнари проявлял все 
большую и большую расточительность, которая и привела финан
сы Бакуфу еще раз в сильное расстройство. Между тем, образова
ние и искусства развивались быстрым темпом именно в периоды 
Бунка и Бунсэй (1804-1829). Наиболее выдающимися конфуциан
скими учеными того времени были Сибано Рицузан, Битоо Нисюу 
и Кога Сэйри. Представителями народной литературы были такие 
писатели, как: Сантоо Кёодэн, Такизава Бакин и Оота Намио. Сре
ди мастеров графических искусств выделялись художники Кацу
сика Хокусай и Андоо Хиросигэ, писавшие жанровые картины 
(укиёэ), Маруяма Оокё, Сиба Коокаи, Икэ-но-Тайга и Тани Бунчоо 
также были художниками, из которых каждый отличался особым, 
свойственным ему стилем и манерой работы. Что касается гол
ландской культуры, то начало ее изучению было положено Аоки
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Конъёо в период сёогуната Иосимунэ. Впоследствии оно получило 
дальнейшее развитие, благодаря ученым Сугита Гэмнаку, Маэно 
Рёотаку и Ооцуки Гэнтаку. Овладев голландским языком, люди 
приступили к изучению физико-химических наук, естественной 
истории, географии и военного искусства. Таким образом, япон
ские ученые, изучивши голландский язык, были лучше, чем кто- 
либо в стране, осведомлены о положении дел на Западе.

Как бы то ни было, но не представлялось возможным замаски
ровать постепенное падение престижа сёогунального правитель
ства. При сёогуне Иэёси, Мизуно Тадакуни запрещал всякую рос
кошь и в обиходе, и в модах; он поощрял изучение военного ис
кусства и стремился, так или иначе, положить предел злоупотреб
лениям. Но все было напрасно. Финансовые затруднения
государства все возрастали, самураи же все более и более теряли 
твердость духа своих предков, вследствие чего реальная сила и 
влияние военного класса значительно уменьшились. Перспектива 
для Баку фу была безотрадной из-за неизменного роста тенденций 
или школ, внедрявших почтение к Императорскому Дому, а также 
ввиду возрастающей сложности сношений с чужеземными стра
нами. Фактически, события развертывались настолько быстро, что 
не было сил их задержать.

Согласно изложенному в предыдущей главе, почитание Импе
раторской Фамилии составляет высшую сущность японского воз
зрения на отношения подданных к государю. С самого возник-

я

новения Империи оно непрерывно вливается в сердца подданных, 
подобно никогда неиссякаемому источнику. Этот источник на
циональных убеждений и чувств ширился и углублялся вместе с 
развитием образования в эпоху Токугава. Отраслями науки, содей
ствовавшими росту и распространению этих убеждений, были на
циональная история, отечествоведение (в отличие от китайских 
классиков и истории), а также синтоо. Огромный труд «Дайни- 
хонси» (История Великой Японии), составление которого было 
начато Токугава Мицукуни, правителем Мито, и закончено только 
в эпоху Мэйдзи, предназначался для освещения основных прин
ципов нашей национальной политики. По мере того, как исследо
вание японской истории, начиная от ее первоисточника, быстро 
продвигалось вперед, люди уясняли себе, к какой давности она 
восходит и насколько незыблемы прерогативы Императорского 
Дома. Сознавая свое истинное отношение к Императору и свой 
священный долг перед ним, они убеждались в том, что управле
ние военным классом было незаконно в Японии. Начало кокугаку 
(отечествоведение) было положено в эпоху Гэнроку священником
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Кэйчюу и его последователями: Када-но-Азуммаро, Камо-но-Ма- 
бучи, Мотоори Норинага и Хирата Ацутанэ. Все они занимались 
изучением древних изречений и надписей, японской истории и 
классической литературы и прекрасно осветили обычаи древних 
японцев. Этим путем они разъяснили всем, где источник благого
вения, вдохновляющего начала и основы национальной государ
ственности. Синтоо является национальным культом Японии. В 
средний период нашего национального прогресса оно слилось с 
буддизмом, но в начале новой эпохи оно отделилось от своего чу
жеземного компаньона и вступило в процесс своего независимого '  ̂
развития, главным образом содействуя распространению верно- 375 
подданических чувств к Императорскому Дому. I__^

Бок о бок с распространением монархической идеи во внутрен
ней политике, шли горячие прения и совещания по поводу назрев
ших вопросов национальной береговой обороны. В четвертом 
году Кансэй (1792), а затем в первом году Бунка (1804) Россия при
слала в Японию представителей с предложением открыть торго
вые сношения, но Бакуфу, все еще слепо придерживавшееся тра
диционной политики изоляции, оба раза отклонило предложения.
Что касается англичан, то заслуживающим внимания обстоятель- | 
ством является нижеследующее: в пятом году Бунка (1808), в раз
гар Наполеоновских войн в Европе, английский военный корабль, 
упорно преследовавший голландское судно (обе эти нации нахо
дились в состоянии войны), неожиданно очутился в Нагасаки, ко
торый он покинул только после того, как его экипаж учинил там 
беспорядки. Еще до этого, в период Кансэй (1789-1800), Хаяси Си- 
хэй написал и издал книгу, в которой настаивал на необходимости 
усиления береговой защиты, а Мацудайра Саданобу лично обсле
довал районы, прилегающие к заливу Эдо. Бакуфу обратило осо
бое внимание на оборону острова Эзо (как тогда назывался о. Хок- 
кайдоо). Кондоо Дзюузоо отправился на остров Эторофу и водру
зил там национальный опознавательный знак. В то же время Ма
мия Ринзоо не только исследовал остров Карафуто (Сахалин), но 
даже высадился на материке, расположенном за узким проливом. 
Военные науки и артиллерийское искусство, заимствованные с 
Запада, старательно практически изучались, и некоторые феодаль
ные владения или кланы даже приступили к основательным воен
ным приготовлениям на случай защиты своих берегов.

Годы тревоги проходили, превращались в десятилетия. В 1853 го
ду (шестой год Каэй, царствование Императора Коомэй) коммо
дор Перри прибыл в Урага (префектура Канагава) во главе эскадры 
Американских Соединенных Штатов и просил разрешения на тор-
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говлю с Японией. Вся японская нация как будто услышала громкий 
звон колоколов, возвещавший о наступлении новой эры. В том же 
году русский посланник, по фамилии Путятин, прибыл в Нагасаки 
и также просил об открытии торговых сношений. В следующем 
году, называвшемся первым годом Ансэй (1854), Бакуфу заклю
чило дружественный договор с Соединенными Штатами в Иоко
гама (тогда еще селение близ Канагава) и открыло Симода (на Изу) 
и Хакодатэ (на Хоккайдоо) для американских судов. Этот договор 
известен как «Договор Канагава». Затем Бакуфу заключило подоб
ные же договоры с Великобританией, Россией и Нидерландами. 
Так, политика изоляции, продолжавшаяся более двухсот лет, была 
оставлена, и Япония вступила в общение с другими нациями.

Следует иметь в виду, что договоры, заключенные Японией с
западными державами, были лишь договорами дружественного 
общения. В четвертом же году Ансэй (1857) было заключено тор
говое соглашение с американским генеральным консулом Toy сен- 
дом Гаррисом, согласно которому Канагава (ныне Иокогама), Хёо- 
го (ныне Кобэ), Нагасаки и Ниигата были объявлены открытыми 
портами, и одновременно был закрыт порт Симода. В следующем 
году (1858) Ин Наосукэ, старшина Бакуфу (высшее должностное
лицо в Бакуфу, рангом ниже сёогуна) подписал и скрепил печатью 
это временное соглашение и заключил тождественные договоры 
с Нидерландами, Россией, Великобританией и Францией. Именно 
в это время политическое мнение нации резко разделилось на два 
лагеря: тех, кто приветствовал открытие портов, и тех, кто защи
щал политику изоляции. Случилось так, что монархические стрем
ления слились с чувством ксенофобии, и более восторженные и 
смелые приверженцы этого направления политической мысли 
заявляли об этом Ии Наосукэ в такой неистовой форме, что он их 
арестовывал и преследовал, пока, в конце концов, не был убит 
ими. Этот трагический случай был сигналом к быстрому и серьез
ному упадку престижа сёогуната; и хотя Императорский Двор дал 
Бакуфу указ о преобразовании, однако оно было слишком слабо, 
чтобы восстановить былую мощь. Тогда монархисты (или привер
женцы монархической идеи) открыто и смело стали требовать 
свержения сёогуната. Вся страна была охвачена волнением.

К тому времени, когда Император Мэйдзи (1866-1912) вступил 
на престол в третьем году Кэйоо (1867), Бакуфу было настолько 
бессильно, что не было и признака должного для управления стра
ной авторитета. В десятом месяце того же года Токугава Иосинобу, 
занимавший пост сёогуна, охотно передал бразды правления Им
ператорскому Двору. 265 лет протекло со времени назначения
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Иэясу на должность сэйитайсёогуна, и Бакуфу в Эдо закончило 
свое существование, завершив долгий период управления страной 
военным классом.

В двенадцатом месяце того же года Император издал важный 
манифест, возвещая о восстановлении древнего порядка управ
ления Тэнноо, или Императором. Он объявил свое решение уп
равлять страной на новых началах, в духе Императора Дзимму, 
положившего основание Империи. Другими словами, он пожелал 
лично просматривать и контролировать все важнейшие государ
ственные дела. Вскоре после этого все междоусобные распри пре
кратились, и полный мир воцарился в стране.

13. ЭПОХА МЭЙДЗИ

Определив общее направление политики, которому обновленное 
правительство должно было следовать, Император Мэйдзи воздал 
поклонение богам неба и земли в третьем месяце первого года 
своей эры (1868) и дал обет провести в жизнь пять решений перво
степенной важности, о чем и оповестил народ. Эти решения, из
вестные как «Пять пунктов Императорской клятвы», нижеследую
щие:

«1. Мы будем созывать совещания и управлять народом, счи
таясь с общественным мнением.

2. Люди высших и низших классов, без различия, будут едино
душны во всех предприятиях.

3. Обращение с гражданскими и военными чинами будет тако
во, что они смогут выполнять свои обязанности, не испытывая не
удовольствия.

4. Отжившие методы и обычаи будут уничтожены, и нация 
пойдет по великому пути неба и земли.

5. Познания будут заимствоваться у всех наций мира, и Импе
рия достигнет высшей степени расцвета».

Это торжественное обещание разъясняло всем и каждому но
вую национальную политику открытого и свободного общения с
внешним миром, энергичной деятельности и предприимчивости, 
а не пассивности и отчужденности в сношениях с иностранцами. 
С той поры народ навсегда запечатлел в своем сердце идеал, воз
вращенный Императором Мэйдзи, и неустанно стремился к осу
ществлению его ради блага страны.

В седьмом месяце того же года (1868) Император переименовал 
Эдо в Токио и посетил его; хотя затем он на короткий срок и воз
вратился в Киото, но весной следующего года (1869) навсегда из-
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брал Токио своей резиденцией. Вскоре после этого военные вель
можи во всех частях страны вернули свои поместья вместе с людь
ми Императорскому Двору, который принял их, и в четвертом го
ду эры Мэйдзи (1871), одновременно с упразднением кланов (хан), 
была сметена старая феодальная система и заменена строго цен
трализованной формой управления.

Еще до этого, в первый год эпохи Мэйдзи (1868), Император
ский Двор в вопросах иностранной политики решил придержи
ваться дружественных отношений со всеми странами мира. Одна
ко Чоосэн (Корея) и Китай (тогда под властью Маньчжурских Им
ператоров Цин), действуя вразрез политике Японии, проявили по 
отношению к ней такое недружелюбие, что принудили ее принять 
соответствующие меры. Вследствие этого, в седьмом году Мэйдзи 
(1874) Япония послала войска на Тайван (Формоза) с целью подчи
нить себе этот остров, занятый туземцами, или «сэйбан». В 15-м и
17-м годах эры Мэйдзи (1882 и 1884), когда в Кэйзёо (Сеул), сто
лице Чоосэн, вспыхнули беспорядки, туда были двинуты японские 
войска, чтобы заставить чоосэнское правительство принести изви
нения. И, наконец, в 27-м году Мэйдзи (1894) Япония, открыв 
военные действия против Китая, одерживала победу за победой,
пока старая монархия не запросила мира.

Что касается внутренней политики, то правительство, неук
лонно придерживаясь «Пяти пунктов Императорской клятвы», в 
течение ряда лет всесторонне готовилось к осуществлению этого 
великого идеала. Сам Император, хорошо осведомленный о го
рячем желании народа открыть национальное совещательное соб
рание, издал манифест в 14-м году Мэйдзи (1881), обещав созвать 
парламент в 23-м году (1890). В связи с этим, правительство по
слало Итоо Хиробуми и других лиц в различные государства Ев
ропы изучать действующие там конституционные и иные госу
дарственные формы правления. В 18-м году Мэйдзи (1885) Импе- 
раторский Двор издал указ о реорганизации исполнительной влас- 
ти центрального правительства и об учреждении должности 
премьер-министра и государственных министров для руководства 
деятельностью различных исполнительных органов. Итоо Хи
робуми был назначен премьером. В 21-м году Мэйдзи (1888) был 
учрежден Тайный Совет, высший совещательный орган Короны. 
Необходимая подготовка к осуществлению акта, создающего эпо
ху, закончилась, и 11 февраля 22 года Мэйдзи (1889), в день Ки- 
гэнсэцу (национальный праздник в память основания Империи), 
была обнародована конституция Японской Империи. В ноябре 
следующего года (1890) был открыт так долго ожидаемый
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Императорский парламент и, таким образом, конституционная 
форма правления получила реальное осуществление. С первых же 
лет своего царствования Император Мэйдзи был сильно озабочен 
вопросом просвещения своего народа, и в пятом году эры (1872) 
он провел в жизнь новую систему образования, включавшую пе
риод обязательного посещения начальной школы, за которой сле
довали школа второй ступени, высшая школа, дающая или уни
верситетское или академическое образование, а также учительские 
институты, технические, коммерческие и другие профессиональ
ные школы и женские учебные заведения, -  все они, год от года, Г 4 
получали все большее и большее развитие. Учитывая этот фено- 379
меняльный успех, в октябре 23 года Мэйдзи (1890), Император I __ _
даровал «Манифест о воспитании и образовании», в котором разъ
яснял своим подданным основы народного воспитания и образо
вания. С той поры все японцы, в своей повседневной жизни, ста
раются руководствоваться этим Манифестом; -  приобретая зна
ния путем обучения, занимаясь ремеслами и профессиональной 
работой, они верно следуют пути, предуказанному Императором 
подданным.

В течение многих лет Россия желала и добивалась приобрете- | 
ния незамерзающей гавани на Дальнем Востоке. После китайско- 
японской войны (1894-1895) она убедила Германию и Францию 
присоединиться к ней при обсуждении мирных условий, последо
вавших за этим конфликтом. Россия принудила Японию возвра
тить Китаю Ляодунский полуостров, который она считала плодом 
своих побед, и подлила масла в огонь нашего негодования, когда 
послала свои войска в Маньчжурию, угрожая дальнейшим про
движением на юг. Признавая опасность положения, Япония при
готовилась на случай критического момента и заключила союз с 
Великобританией в 1902 г. (35 год эры Мэйдзи). Однако, Россия не 
удовлетворилась Маньчжурией, как своей добычей, а начала про
тягивать свою руку к Чоосэн (тогда называемый Кан-коку). Тог
да, в 37 году Мэйдзи (1904) Япония решительно взялась за оружие, 
чтобы бороться за прочный мир на Дальнем Востоке. В следующем 
году (1905) японские войска взяли Порт-Артур, одержали реши
тельную победу под Мукденом и уничтожили большой русский 
флот в Японском море. Национальный престиж Японии возрос.

Благодаря дружественной услуге президента Американских 
Соединенных Штатов Теодора Рузвельта, война окончилась за
ключением мирного договора в Портсмуте. Пять лет спустя, в 
43 году Мэйдзи (1910), Император Японии принял государство 
Чоосэн от царствовавшего там государя и присоединил его к Япо-
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нии. Кан-коку, как тогда называлась Корея, было снова переиме
новано в Чоосэн и подчинено административной власти генерал- 
губернатора.

В первые десятилетия эры Мэйдзи японская нация была занята 
приобретением от западных стран новых познаний и навыков в 
различных областях государственного устройства, экономики и 
науки. По истечении известного времени появились лица, кото
рые начали применять заимствованные познания соответственно 
национальному характеру и потребностям и продолжали изыска
ния, следуя по своему собственному оригинальному творческому 
пути. Были сделаны блестящие открытия в медицине, особенно в 
хирургии, замечательные изобретения в области изготовления 
оружия и снаряжения, а также одержаны победы в других отраслях 
человеческой деятельности. Изучение японской и китайской клас
сической литературы, временно находившееся в пренебрежении, 
сильно оживилось. Благодаря исключительно быстрому развитию 
печатного дела, в деле обучения были достигнуты огромные успе
хи. Что касается области литературы, то эпоха Мэйдзи, особенно 
ее вторая половина, дала многих замечательных романистов, но
веллистов, поэтов-авторов «хайку» (хокку), тонких критиков и та
лантливых популяризаторов западной литературы. В области 
изящных искусств стремление к сохранению старых художествен
ных произведений, возникшее в 12-м или 13-м году эры Мэйдзи, 
скоро вылилось в форму движения за возрождение античного ис
кусства. Появилось большое число художников, как националь
ной, так и западной школы, а также много соперничавших с ними 
в искусстве скульпторов. В архитектуре, в выделке и окраске тка
ней, в керамических и лакированных изделиях чувствовалось 
влияние Запада: с одной стороны, они сохраняли античную эле
гантность предыдущих периодов, с другой стороны, новые черты 
придавали свежесть старине. Таков их процесс развития до нас
тоящего времени.

Так все больше и больше возрастал престиж Японии и улуч
шалось ее благосостояние при Императоре Мэйдзи, который скон
чался после болезни 30 июля 1912 года, на 45-м году своего царст
вования, в возрасте 61 года. В сентябре того же года его прах был 
торжественно погребен в Мавзолее Фусими-Момояма.

О



Акияма Кэнзоо

ИДЕАЛЫ ДРЕВНЕГО НИППОН

1

Красный диск на белом поле -  национальный флаг Ниппон -  Хи- 
номару. Он означает восходящее солнце.

Хиномару был принят в качестве национальной эмблемы в 
новое время, в начале эры Мэйдзи, но идеологическое его проис
хождение кроется в мифологии.

Солнце представлено Аматэрасу-Оомиками, Великой Солнеч
ной Ками и мифологической родоначальницей Императорской 
Династии. Почитание Солнца, как центра Вселенной, являлось 
общим среди большинства первобытных обществ, но в Ниппон 
оно не исчезло и с развитием цивилизации. Олицетворенное в бо
жественной Аматэрасу-Оомиками, Солнце в течение всей истории 
имело огромное значение в жизни ниппонской нации и народа. 
Чем Солнце является для Вселенной, тем является Императорская 
Династия, происходящая от Аматэрасу-Оомиками, для Ниппон. 
Как Солнце является центром Вселенной, так и Императорская 
Династия является центром ниппонской национальной жизни.

Эта возникшая из мифологии традиция, приобретая более 
широкий смысл с развитием ниппонского общества, развилась в 
глубокое чувство национального самосознания и дала стране имя 
«Ниппон» (Источник Солнца), когда национализм достиг расцвета 
в VIII веке. Что эта традиция преобладала в течение всей истории, 
явствует из глубокого почитания Аматэрасу-Оомиками, дух кото
рой пребывает в Коодай Дзингуу в Исэ (Императорский Великий 
Священный Мавзолей); Ее почитали, как Божественную Праро
дительницу Императорской Династии и как центр национального 
верования ниппонского народа. Главной особенностью ранней ис
тории Ниппон является конкретное осуществление идеала, содер
жащегося в мифологической традиции.
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2

Ранняя история Ниппон может быть разделена на два различных 
периода -  эпоху Ками (мифологические времена) и эпоху Нацио
нального Основания -  от века Дзимму Тэнноо, первого Импера
тора, до Реформы Тайка в половине VII века, когда организовалась 
политическая структура Ниппон.

Первым источником сведений относительно этих основ нип
понской истории является «Ниппон-сёки» (также -  «Нихон-сёки» 
или «Нихон-ги»). Эта древняя хроника представляет собою особый 
исторический архив. Первоначально она была составлена с целью 
разъяснить положение Государя в центре Государства. Она имеет 
ценность, как символическую, так и историческую. Она является 
проекцией мыслей, традиций и идеалов того времени, когда она 
была написана в отдаленное прошлое на основе мифов, легенд и 
сказаний, как они передавались с древнейших времен. Поэтому 
крайне трудно рационалистически подходить к ранней части этой 
хроники.

«Ниппон-сёки» охватывает огромный период времени. Согласно 
ее хронологии, от времени Аматэрасу-Оомиками до основания 
Ниппонской Империи Дзимму Тэнноо прошло свыше 1700 000 лет, 
и от времени Дзимму Тэнноо до царствования Дзитоо Тэнноо, 
которым заканчивается хроника, -  1 356 лет, т. е. более половины 
немифологической истории Ниппон. Мифология, легенды и ран
ние исторические сказания передавались с незапамятных времен 
профессиональными сказателями -  катарибэ -  в стихотворной 
форме. Поэтому с научной точки зрения ХХ-го века данные «Нип- 
пон-сёки» кажутся иррациональными, непонятными, даже абсурд
ными и фантастическими. И тем не менее, мысли, традиции и 
идеалы древнего Ниппон выражены здесь ясно. Далее, так как ми
фология представляет собой накопленный опыт первобытного че
ловека, облеченный в форму мифов и легенд, то она не лишена ис
торической ценности. Поэтому необходимо стараться проникнуть 
мимо внешней фантастики в ее внутренний смысл и понять дух 
народа, который ее создал.

Эта глава представляет собою попытку рационализации боль
шей и труднейшей части истории Ниппон. Несмотря на интенсив
ные и углубленные исследования в области археологии, этноло
гии, антропологии, филологии и т. д., мы располагаем еще очень 
недостаточными надежными данными, чтобы иметь возможность 
восстановить прошлое в конкретных, рациональных формах. 
Трудно, например, описать развитие древнего общества из века в
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век в точной хронологической последовательности, не встречаясь 
с двусмыслием и противоречиями. Построение предположений 
относительно древней истории на основе изучения существую
щих примитивных обществ может иметь значение с точки зрения 
этнологии или социологии, но не истории. Все, чего мы можем 
достигнуть при помощи разума, сводится к ретроспективному 
обзору отдаленного прошлого, т. е. восприятию ранних периодов 
истории Ниппон на основе исторической действительности, су
ществовавшей в то время, когда составлялась хроника «Ниппон- 
секи». Для изучения древней истории Ниппон необходимо предва
рительно усвоить эту точку зрения.

Как мы отметили выше, создание Ниппон, согласно мифологии, 
было самопроизвольным: острова возникли из хаоса, более тонкая 
часть которого стала небесами, а более грубые элементы составили 
землю. Жизнь появилась в форме Ками, который создал реки, 
деревья, траву и прочие элементы природы. Центром всего творе
ния Ками была Аматэрасу-Оомиками, источник всякого творения 
и жизненной энергии. После того как образовались Оо-Я-Сима 
(Восемь Великих Островов), Аматэрасу-Оомиками послала пра
вить ими внука Ниниги-но-Микото. Вместе с Небесным Принцем 
спустились с Такамагахара (Долины Высоких Небес) «восемьсот 
мириадов Ками» и населили землю. Так началось первоначальное 
существование Ниппон.

Из этого мифа развилась политическая традиция Империи, 
которую мы детально рассмотрели во второй части. Она состоит 
в том, что страна управляется непрерывной Династией божествен
ного происхождения и в идее неразрывных отношений Государя, 
Государства и народа, вследствие их общего божественного проис
хождения.

От эпохи Ками, «Ниппон-секи» переходит прямо к историчес
кой эпохе, начавшейся с царствования Дзимму Тэнноо. Дзимму 
Тэнноо, прямой потомок Аматэрасу-Оомиками, выполнил бо
жественную волю, вступив на Трон, как первый Государь, и, под
чинив своей власти значительную часть страны, учредил свою сто
лицу в Центральной Стране (Ямато).

Перед церемонией вступления на Трон, которая происходила 
во Дворце Касихара, в присутствии потомков «восьмисот мириа
дов Ками» Дзимму Тэнноо издал эдикт, в котором установил иде
ал, с тех пор всегда служащий руководящим принципом Импе
рии «Хаккоо-Ичиу», о котором сказано было выше.
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Отметим, что самой характерной чертой истории Ниппон яв
ляется то, что она начинается рассуждением о божественном про
исхождении Царствующей Династии. Подчеркивается тот факт, 
что есть Тэнноо и народ, потому что есть Государство. Этим опре
деляется отношение Государя к Государству и народу в том смыс
ле, что все они связаны в одну семью их общим божественным 
происхождением. Таким образом, история Ниппон покоится на 
исторической эволюции мифологической традиции от Дзимму 
Тэнноо до нынешнего дня.

4
В ниппонской мифологии мы можем ясно различить достойный 
внимания факт -  темперамент и дух древних ниппонцев, явив
шиеся источником национального культурного развития.

Хотя материальная культура мифологического Ниппон была, 
по-видимому, бедной, так как даже в эпоху Дзимму Тэнноо народ 
жил еще в очень первобытных условиях, но духовная сторона 
культуры получила значительное развитие. Оригинальное рели
гиозное верование, позже известное под именем «Синтоо» (Путь 
Ками), представляло собой род элементарного пантеизма, в центре 
которого стояло почитание Аматэрасу-Ооыиками как источника 
всего творения, но это верование, по-видимому, было основано на 
идее, что мир состоит из многих обладающих чувствами частей. 
Ниппонцы мифологической эпохи приписывали божественное 
начало не только внушающим страх явлениям природы, как, на
пример, солнцу, луне, буре, но и таким предметам, как потоки, ска
лы, деревья и цветы. Таким образом, их почитание природы было 
основано в большей мере на благодарности и любви, чем на страхе. 
Можно сказать, что в основе почитания природы лежит тонкая 
чувствительность ниппонца к красотам природы. В этой связи мы 
не можем упускать из вида влияния географической среды и уме
ренных климатических условий. Обилие деревьев и цветущих рас
тений, богатство почвы и обилие рек и потоков, по-видимому, де
лали жизнь столь приятной, что в национальном сознании созда
лось глубокое чувство благодарности силам, создавшим все это. 
Уже тот факт, что мифология говорит о земле в таких выражениях, 
как «Обильная земля тростниковых равнин», указывает на богат
ство и красоту среды, в которой жил народ. Религия первобытного 
ниппонца была религией любви и благодарности, и целью его ре
лигиозного ритуала было не только умилостивление Ками, но и 
воздаяние им хвалы и благодарности.

Эта приятная сторона жизни -  любовь к природе, сознание
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того, что являешься частью природы, и непрерывное приспособ
ление к естественным изменениям -воспитали в народе с мифоло
гических времен дух терпимости и ту счастливую черту нацио
нального характера, которая дает возможность согласовывать 
эстетическое понимание жизни с ее практическими требованиями. 
Можно сказать, что история ниппонского прогресса состоит из 
усилий приспособить реалистически жизнь к новым требованиям 
и новым положениям. Естественная национальная философия 
всегда была деловой.

В связи с ниппонской мифологией следует отметить еще, что 
она часто, сравнительно, упоминает о море. Отсюда поэтому мож
но сделать предположение, что происхождение ниппонского наро
да может быть связано с землями и островами за морем. Однако, 
это предположение основывается на данных «Ниппон-сёки», кото
рая была составлена, как мы уже говорили, в те времена, когда на
циональное сознание и единство уже достигли высокого развития 
и Ниппон уже проявил активность на море; поэтому нельзя сде
лать никаких определенных выводов относительно того, откуда 
пришли ниппонцы. Были произведены тщательные исследования 
относительно строения скелета, типов крови и т. п. нынешних 
ниппонцев, но установить происхождение ниппонской расы по
средством подобного анализа невозможно, так как ниппонцы сли
лись в единую расу к тому времени, когда была составлена «Нип
пон-сёки», а с тех пор прошло более 1200 лет.

Если так, то конфликты между «расами», жившими в округах 
Ямато и Идзуми, о которых упоминает «Ниппон-сёки», в действи
тельности происходили не между различными расами, но между 
Императорским кланом, занимавшим область Ямато, и другими 
кланами, которые еще не подчинились Трону. Эти кланы названы 
символическим именем Идзумо.

Надо также отметить, что символизирующие суверенитет Три 
Императорских Регалии (или Три Священных Сокровища), которые 
играют важную роль при церемониях вступления Государя на Трон 
и почитаются народом, как символ его веры в традиции Империи, 
имеют свое происхождение в мифологии. Священное Зеркало 
пребывает в Коодай Дзингуу в Исэ, как дух Аматэрасу-Оомиками, 
Священный Меч -  в Ацута Дзингуу в Нагоя и Священное Яш
мовое Ожерелье (Магатама) -  в Императорском Дворце в Токио.

5
Так как мы уже отметили историческое развитие национального 
политического принципа в главе третьей, то теперь обратим вни-

Акияма Кэнзоо. История Ниппон



мание, главным образом, на социальное развитие со времени 
Дзимму Тэнноо.

В течение периода девяти царствований, начиная с Дзимму 
Тэнноо, согласно генеалогическим указаниям «Ниппон-секи», Го
судари брали себе супруг из влиятельных кланов (удзи), а не из Им
ператорского рода. В этом можно видеть значительный прогресс 
роста Государства, так как этим способом Царствующий Дом уста
навливал близкие отношения с могущественными кланами и, та
ким образом, вводил их в орбиту своей власти и влияния. Однако, 
с царствования 10-го Императора Судзин Тэнноо Императорские 
супруги выходили, согласно «Ниппон-секи», из боковых линий 
Императорской Фамилии; это указывает, что Царствующий Дом 
уже укрепил свое положение центра ниппонского общества.

До эпохи Судзин Тэнноо Священное Зеркало Аматэрасу- 
Оомиками, одно из Трех Священных Сокровищ, хранилось во 
Дворце, как «Удзи-Гами» (божество Императорского рода), но в 
царствование этого Государя этот священный предмет был пере
несен в деревню Касануи-но-мура и хранился там, а для хранения 
во Дворце была сделана копия.

В следующее царствование дочь Суйнин Тэнноо, Ямато-Химэ- 
но-Микото, нашла новое помещение для хранения Священного 
Зеркала на берегу реки Исузу в Исэ. Таково было происхождение 
храма Коодай Дзингуу и, таким образом, Аматэрасу-Оомикамщ 
имевшая до сих пор ограниченное значение божества Император
ского Дома, стала центром верования всего народа. Священный 
Меч, который Ямато-Такэру-но-Микото взял в свою военную экс
педицию в восточную часть страны против непокорных племен 
Кумасо, был, после его смерти, помещен его супругой Миясу-Хи- 
мэ-но-Микото, в Ацута Дзингуу. Священное Ожерелье хранилось 
и прежде и всегда в Императорском Дворце.

Царствование Судзин Тэнноо должно быть отмечено особо, 
ибо в Его время произошло много заметных успехов. Он поощрял 
земледелие, эту основу народного существования, вводя разные 
системы орошения почвы посредством устройства резервуаров и 
проведения оросительных каналов. Он первый установил систе
му податного обложения. Одним из Его важных достижений бы
ла посылка четырех членов Императорской Фамилии в разные 
части Государства для распространения Императорского влияния 
в провинции.

В царствование 13-го Государя, Сэйму Тэнноо, богатые и влия
тельные вожди кланов были привлечены, в качестве должностных 
лиц Императорского Двора, к участию в административном уп-
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равлении; это указывает, насколько Императорский авторитет 
расширился и упрочился. Данные «Ниппон-секи» относительно 
генеалогии разных влиятельных кланов, начиная с царствования 
Судзин Тэнноо, показывают непрерывный рост близких отноше
ний между ними и Императорским Двором в делах государствен
ного управления. Этот факт также свидетельствует о том, что во 
время составления «Ниппон-секи» многие потомки влиятельных 
кланов занимали видные государственные посты и участвовали в 
правительственной администрации.

Раннему культурному развитию Ниппон весьма способство- \ ^
вало переселение народа с континента после Корейской экспеди- 387
ции, посланной Императрицей Дзингуу, супругой и регентшей I_^
при 14-м Императоре Чууай Тэнноо, во II веке по Р.Х. Китайцы и 
корейцы, переселявшиеся в эту страну, принесли с собой разные 
искусства и ремесла, в которых они в ту пору опередили ниппон- 
цев. Содействию этих иммигрантов -  кикадзин (натурализован
ные подданные) -  культурному развитию Ниппон весьма способ
ствовало то благожелательное отношение, какое они встречали со 
стороны ниппонцев: во-первых, ниппонские суда даже совершали 
рейсы для их перевозки с континента и, во-вторых, кикадзин поль- | 
зовались официальным покровительством Императорского Дво
ра; все это создавало условия, позволявшие им проявить их спо
собности в полной мере. Из того факта, что Императорский Двор 
мог столь широко покровительствовать иммигрантам, можно за
метить, что Императорские уделы и богатство уже значительно 
возросли и Трону легко было поддерживать новоприбывших ху
дожников и мастеров и развивать те отрасли, в которых те и другие 
были заняты. В то же время эти прогрессивные меры содейство
вали росту богатства Императорского Двора, что видно из увели
чения числа Императорских амбаров (мия-кэ), и обеспечивали раз
витие могущества и влияния Царствовавшего Дома.

Таким образом, шаг за шагом, от древних времен Дзимму Тэн
ноо, Ниппон эволюционировал из первобытного состояния об
щества до организованного Государства, свидетельствовавшего о 
развитии цивилизации. В царствование 33-го Государя, Императ
рицы Суйко Тэнноо, ниппонская цивилизация достигла блестя
щего прогресса, благодаря заслугам Сёотоку Тайси, одного из наи
более выдающихся деятелей в истории ранней ниппонской циви
лизации. Этот блестящий ученый государственный деятель, зани
мавший при Суйко Тэнноо пост Принца-Регента, являлся горячим 
сторонником континентальной цивилизации. Сам обладая глубо
ким умом, он поощрял образование и искусства и построил вблизи
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Нара один из величайших памятников ниппонской культуры -  
монастырь Хоорюу-дзи, сохранившийся до наших дней. Именно он 
положил первое основание Реформе Тайка (646 г.), которая была 
проведена после его смерти, и подготовил одну из самых блестя
щих эпох в истории Ниппон -  эпоху Нара.

6
Излагая раннюю организацию общества Ниппон, мы снова 
напомним, что крайне трудно изучать состояние социального 

' | развития по отдельным периодам до времени Сёотоку Тайси. Мы
388 должны поэтому при исследовании состояния общества Ниппон 
___I перед Реформой Тайка ограничиться общим описанием.

Незадолго перед Реформой Тайка социальные условия Нип
пон были далеко неудовлетворительны. Существовало очень 
большое различие между богатыми и бедными. Одни кланы вла
дели большими пространствами земли, а у других земли было 
«с булавочную головку», по выражению современников. Так как к 
земле были прикреплены обрабатывающие ее земледельцы, то 
земля являлась самым ценным видом собственности. Так как по
добное положение дел было господствующим, то необходима бы
ла дальновидная социальная реорганизация для того, чтобы поста
вить Государство на крепкие и здоровые основания. С этой целью 
и была произведена Реформа Тайка.

По-видимому, существует общее мнение, что ниппонское об
щество в то время было основано на «сизоку», т. е. на системе се
мейных кланов. Это неверно. Такая система существовала гораздо 
раньше (мы не можем точно указать время), когда общество еще 
пребывало на примитивной ступени развития, но ко времени Ре
формы Тайка характер общества подвергся большим изменениям, 
хотя в основе его и была заложена система «сизоку». При этой сис
теме общество состояло из удзи, состоявших из известного числа 
семейств, имевших общих предков, но ко времени Реформы Тайка 
эти общественные единицы развились в нечто более сложное.

В процессе национального сплочения вокруг Трона, которое 
описывает «Ниппон-секи», Императорский Двор жаловал почет
ными титулами (кабанэ) богатых и влиятельных вождей кланов 
(удзино-ками). Такими почетными титулами были оооми, мурадзи, 
атайу обито, мияцуко, соответствовавшие, приблизительно, со
временным титулам принца, маркиза, графа, виконта и барона. 
Каждому из вождей кланов, пожалованных титулом, Император
ский Двор поручал известные административные обязанности. 
Так как эти вожди кланов владели обширными землями и им был
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подчинен обширный класс прикрепленных к земле земледельцев 
(нухи), то ясно, что к этому времени общество достигло такого раз
вития своей организации, которое было гораздо сложнее и шире 
простой организации удзи.

Члены класса какибэ, будучи прикреплены к удзи, назывались 
по имени клана: например, нака-томибэ, моноиобэ. В массе они за
нимались земледелием, но некоторые специализировались в раз
ных профессиях, причем, например, выделывавшие магатаыа 
(древние бусы) назывались тамазукурибэ; державшие охотничьих 
соколов -  такакайбэ; охранявшие леса назывались ямаморибэ; за- Г  ̂
нимавшиеся производством сакэ (рисовое вино) -  сакэбэ. Люди, 389
занятые этими разными профессиями и именовавшиеся какибэ, I_^
по-видимому, чаще всего, состояли на службе Императорского 
Двора, но можно предполагать, что влиятельные вожди кланов 
также имели в своих владениях подобный же класс рабочих.

Различные профессии, которыми занимались какибэ, полу
чили новое развитие после того, как кикадзин (натурализованные 
подданные) принесли с континента в Ниппон ремесла и искусст
ва. Эти иммигранты китайского и корейского происхождения по
лучили возможность под покровительством Императорского Дво- I 
ра проявлять свои знания и уменье даже лучше, чем у себя на 
родине, где постоянно происходили смуты и общественный по
рядок был неустойчив. Среди кикадзин были также люди, не об
ладавшие специальными знаниями, но и им предоставлялась ка
кая-либо работа, чтобы они могли существовать. Согласно «Син- 
сэн-Сёодзи-Року», историческому документу, сообщающему био
графические данные и составленному в IX веке, одна треть всех 
кланов или, точнее, 710 кланов были потомками кикадзин; это 
достаточно свидетельствует о размерах человеческого потока с 
континента в Ниппон в предыдущие века, а также о благожела
тельном отношении к этим переселенцам. В то же время отсюда 
видно, насколько велико было желание ниппонца видеть их у се
бя, доходившее даже до посылки судов на континент для перевоз
ки иммигрантов. Хотя кикадзин составляли особую категорию 
Императорских подданных и в документах отмечалось их ино
странное происхождение, надо иметь в виду, что они скоро были 
ассимилированы коренным населением и в расовом отношении 
стали ниппонцами.

Кикадзин проживали, главным образом, вблизи Император
ской столицы в Ямато -  по соседству с нынешними Нара, Киото и 
Осака -  и занимались разного рода культурной деятельностью, со
гласно желаниям и приказаниям Императорского Двора. Они на-
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блюдали за проведением каналов и возведением плотин, воздви
гаемых в целях орошения земли, а также занимались разными ре
меслами, строительными работами, музыкой и т. д. Однако, наи
более ценным их вкладом в культуру и цивилизацию Ниппон бы
ло введение письменности и буддизма. Это дало ниппонцам воз
можность не только проявить свои скрытые способности, но также 
выразить свои национальные мысли и идеи.

Поверхностный обзор ранней истории Ниппон создает впечат
ление, что культура этой страны в то время развивалась почти це
ликом иммигрантами с континента (кикадзин). Однако, достаточ
но более глубокого изучения, чтобы это впечатление значительно 
изменилось. Тогда будет ясно, что, хотя стимулы и материалы 
культурного развития и были даны китайскими и корейскими им
мигрантами, но руководящий дух в основе всего развития был 
чисто национальным. Как мы отметили в предыдущей главе, кон
тинентальная культура и учреждения подвергались тщательному 
изучению, и из них умело отбиралось и усваивалось только то, что 
было необходимо для особых потребностей Ниппон. Такие про
дукты континентальной цивилизации, как буддизм и конфуциан
ство, не были перенесены целиком, но подверглись анализу и из
менениям, через которые ниппонцы могли бы улучшить и укре
пить свои собственные учреждения и культуру.

Пробуждение ниппонского ума и сознание необходимости 
улучшения положения в стране, в результате интеллектуального 
влияния с континента, привели к эпохе реформ и, наконец, к соз
данию вполне организованного Государства.

В 607 году Сёотоку Тайси отправил ко Двору Суя в Китае пер
вое официальное посольство, представлявшее ниппонскую на
цию. Во главе посольства стоял Оно-но-Имоко, но все посольство 
состояло из духовных лиц и ученых, которые были потомками 
кикадзин. В этой связи можно заметить, что такой состав посоль
ства объясняется двумя причинами: во-первых, посылая ниппон- 
цев китайского и корейского происхождения, Ниппон, который 
уже значительно развил свою цивилизацию, не желал создавать 
впечатления национальной отсталости, что могло бы быть, если 
бы посольство было составлено из природных ниппонцев; во-вто
рых, члены посольства могли посетить страну своих предков и 
изучить ее культуру и учреждения, постоянно имея в виду прак
тическое применение новоприобретенного знания к культурному
развитию страны, которую они представляли.
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Официальное послание, привезенное посольством, начина
лось словами: «Сын Неба Страны Восходящего Солнца пишет 
Сыну Неба Страны Заходящего Солнца». Император Суй, говорят, 
был очень обижен таким обращением к нему, как к равному, но 
запомним, что этот факт свидетельствует о существовании нацио
нального сознания; это сознание побудило послать подобное по
сольство, которое должно было изучить и привезти в Ниппон 
передовые достижения китайской цивилизации, достигшей тогда 
зенита своей славы, и, таким образом, усилить строительство нип
понской цивилизации. Г ""

Когда члены этого посольства возвратились в Ниппон, они 391
воочию убедились в крайней необходимости широких преобразо- I __,
ваний для обеспечения здорового развития нации. Лучше, чем 
когда-либо прежде, они увидели, что существующие социальные 
условия -  большое различие между богатыми и бедными -  явля
лись серьезными препятствиями национальному развитию. Это 
сознание, обогащенное новым опытом, приобретенным в Китае, 
привело к Реформе Тайка (644 г.), о которой мы будем говорить 
подробнее в следующей главе. Однако, вдохновителем реформы 
был Сёотоку Тайси, который при своей жизни привел в движение | 
творческие силы, внушив народному сознанию чувство предан
ности Трону, как центру Империи.

ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА

1
Когда мы прибываем на вокзал Нара с целью ознакомления с древней 
столицей и начинаем осмотр города, то сначала мы окажемся у пру
да Сарусава, и, любуясь виднеющейся вдали пагодой Коофуку-дзи, 
налево увидим Тоодай-дзи. Там в массивном Дайбуцу-дэн (храме Ве
ликого Будды), величайшем деревянном здании в мире, мы с удив
лением взираем на Великого Будду, величайшую металлическую 
статую. Продолжая наш путь, мы достигнем подножья горы Вака- 
куса, раньше известной под именем Микаса-яма, и там посетим 
мавзолей Касуга, чудесный образчик архитектуры синтоо. А затем, 
в парке, который кажется таким же, каким он был в древности, мы 
играем с ручными священными оленями, которые окружают нас. 
Здесь заканчивается обычный путь туристов, посещающих Нара.

Открыв карту этого района, мы найдем, что наша прогулка 
ограничилась лишь восточной половиной нынешнего города На
ра. Если мы располагаем временем, то можем продолжить нашу
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прогулку по пригородам Нара и посетить такие исторические мо
настыри, как Хоккэ-дзиу Якуси-дзи, Тоосёодай-дзи и другие, и взгля
нуть на бесчисленные буддийские изображения, которые стояли 
в этих храмах свыше 1 000 лет, молча следя за течением времени и 
прогрессом человека. И если мы сравниваем краткость нашей жиз
ни с жизнью долгой цивилизации, которую мы видим собствен
ными глазами, то мы испытываем при этом глубокое волнение.

Монастырь Тоодай-дзи, который находится в северо-восточ
ном углу нынешнего Нара, назывался, когда Нара был столицей, 
Великим Восточным монастырем, в противоположность Сайдай- 
дзи -  Великому Западному монастырю. Приблизительно на пол
пути между этими двумя монастырями, находящимися друг от 
друга на расстоянии 3 миль, несколько западнее Хоккэ-дзи, стоял
Императорский Дворец. Затем, в северо-западной от Сайдай-дзи 
части, столица простиралась к югу почти на 4 мили до пункта, на
ходящегося на север от нынешнего города Коорияма. Храм Тоо
дай-дзи был задуман в большом масштабе и занимал площадь в 
две квадратные мили.

Вдохновленное планом древней китайской столицы Чанань, 
строительство Нара соблюдало великую правильность формы, 
какую ныне можно видеть в Киото. Девять широких проспектов, 
носивших название «Ичи-дзё», «Ни-дзё» и т.д. до «Ку-дзё», были 
проведены параллельно на равном расстоянии друг от друга с вос
тока на запад, и такие же широкие проспекты протянулись с севе
ра на юг, причем главный проспект в центре шел от Император
ского Дворца. С немалым удивлением мы видим, в каких больших 
масштабах была заложена Императорская столица в Нара свыше 
1200 лет тому назад. Изыскания, основанные на исторических 
остатках и документах, ясно установили факт, что Нара был сто
лицей около 70 лет, распространяя свое влияние и свет просвеще
ния даже в отдаленные провинции.

Ныне, когда мы с удивлением смотрим на гигантскую метал
лическую статую Великого Будды и на сотни превосходных произ
ведений искусства и художественного ремесла, сохраняемых в 
Сёосооин (Императорском хранилище), и по этим предметам вос
станавливаем в нашем воображении цивилизацию, которая их 
произвела, то естественно подумать о мощи этого века. И хотя уже 
нет Императорской столицы Нара, мы все же можем сказать вмес
те с поэтом того времени Оно-но-Ой:

Императорский Город, прекраснейший Нара,
Сияй ныне в расцвете красоты,
Подобно блестящим распустившимся цветам.
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Период, связанный с Императорской столицей Нара, был веком
когда Ниппон проявил величайшее единство. «Кодзики» и «Нип- 
пон-сёки» -  две древнейшие хроники, которые выражают нацио
нальные идеалы, повествуя, как идеалы эти развились в древности 
и передавая историю века, в течение которого эти идеалы были 
осуществлены, были написаны в то время, когда Нара был сердцем 
Империи. Тогда же был составлен «Маннёосюу», сборник свыше 
4000 произведений, написанных большею частью за 100 лет до 
760 года по Р.Х. Бессмертные стихотворения, вошедшие в этот 
сборник, проникнуты человеческими чувствами и сильным на
циональным сознанием народа той отдаленной эпохи.

И говоря о Нара, мы должны понять истинное значение Ве
ликого Будды, которого мы можем ныне видеть за небольшую 
входную плату, как внушительную реликвию истории. Ниппонец
той эпохи видел в изображении Будды только олицетворение бо
жественного Камиу от которого произошли Императоры. Он был 
посвящен благоденствию Империи, как символ национального 
единства и воплощение традиционного идеала, согласно которо
му Государь божественного происхождения является сердцем Го
сударства. Мы должны также понять, что многие превосходные 
произведения ремесленного искусства, сохраняемые в Сёосооин 
(в Императорском хранилище), свидетельствующие о смешении 
восточного и западного искусства, стали возможны, прежде всего, 
благодаря щедрому покровительству Императорского Двора. Да
лее, не следует упускать из виду мощь нации, которая сделала 
возможными эти культурные достижения. И когда мы поймем 
основы этой эпохи, тогда мы ясно поймем, что величие Импе
раторской столицы Нара было действительностью.

Излагая о росте в те годы великой национальной мощи, мы 
должны перевернуть страницы истории на несколько предшест
вовавших той эпохе десятилетий. Важнейшим вопросом, естест
венно возникающим в этой связи, является Реформа Тайка. Рань
ше, чем приступить к ее изложению, необходимо указать на то, что 
вопрос этот слишком широк и его разветвления слишком сложны, 
чтобы его можно было излагать детально; поэтому мы ограничим
ся беглым обзором важнейших моментов и будем излагать общий 
ход процесса Реформы. Слава столицы Нара может быть рассмат
риваема, как завершение и результат этой Реформы.
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Реформа Тайка была проведена во второй год царствования Коо- 
току Тэнноо, 36-го Императора, в 646 году, за 65 лет до того, как 
Нара стал Императорской столицей. Однако, силы этой Реформы, 
как мы упоминали в предыдущей главе, были приведены в дейст
вие за несколько десятилетий до нее дальновидным ученым госу
дарственным деятелем Сёотоку Тайси. Его влияние видно в «Кон
ституции Семнадцати Статей», предопределившей основание цен
трализованного вокруг Трона государства, и в отправлении им в 
607 году первого официального посольства к китайскому Двору 
Суя. Члены этого посольства, тщательно изучив сильную органи
зацию и влияние Династии Суй, по возвращении в Ниппон при
шли к выводу, что преобладавшие социальные условия -  большая 
разница между богатыми и бедными -  препятствовала развитию 
единства и централизации Государства. Положение требовало ре
шительных реформ. Вся социальная организация должна была 
быть перестроена на новом, более прочном, основании, если Госу
дарство желало приспособиться к требованиям времени и увели
чить свою силу и влияние.

На бумаге план был революционным по замыслу и грандиоз
ным по масштабу, и если бы он был полностью проведен, он со
вершенно изменил бы социальный, экономический и политичес
кий строй Империи. Однако, как мы увидим, Реформа осущест
влялась не столь радикально, и некоторые из главных последствий 
ее противоречили первоначальным целям. В то же время мы уви
дим, что Реформа все же дала результаты большого значения и за
ложила основания последовавшей блестящей эпохи.

Главным препятствием для достижения основной цели Ре
формы -учреждению сильного централизованного вокруг Трона 
Государства -  был могущественный клан Cora, который, достиг
нув огромного влияния при Императорском Дворе, стал прояв
лять признаки узурпации центральной власти. Поэтому, для дос
тижения цели Реформы было необходимо уничтожить Cora. И, 
действительно, за год до обнародования эдикта о Реформе, клан 
Cora был истреблен. Заговор был выполнен принцем Нака-но-Ооэ 
при помощи Накатоми (Фудзивара) Каматари, одного из крупных 
деятелей ниппонской истории. Но хотя клан Cora и был унич
тожен, оставались еще другие могущественные провинциальные 
магнаты, имевшие крепости в нескольких милях к западу от Хоо- 
рюу-дзи. Так как Императорский Дворец находился в той же мест
ности, то было признано желательным сначала перевести столицу
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в другое место, а уже затем обнародовать Реформу и проводить в 
соответствии с нею необходимые меры из нового политического 
центра, руководясь новой и более широкой идеей. Таким образом, 
в царствование 36-го Императора Коото-ку Тэнноо столица была 
перенесена в Нанива (нынешнее Осака); это место, с точки зрения 
удобств связи по сухопутным и водным путям сообщения, 
хорошо подходило для политического центра.

Ниппонское общество было тогда организовано слабо: еще не 
было определенной государственной системы и организации. Бы
ло много кланов разной численности и силы, и каждый из них 
владел землей, площадь которой соответствовала его богатству и 
влиянию. Кланам были подчинены жившие на их землях наслед
ственные ремесленники (какибэ) и крепостные (нухи). Среди кла
нов развивалось неравенство, и такие могущественные и разбой
ничьи из них, как, например, Cora, удовлетворяя своему честолю
бию, стали захватывать власть. Такое положение противоречило 
традиционному принципу Государства. Поэтому главной целью 
Реформы было исправление зла и реорганизация общества в еди
ное централизованное государство.

Согласно обнародованной Реформе, все земли в стране долж
ны были быть переданы в собственность Государству, кланы 
распущены и весь народ -  превратиться в граждан Империи, под
чиненных центральному правительству. Столь решительные ме
роприятия могли бы не удасться, если бы их отказались поддер
жать провинциальные магнаты, крепко засевшие в своих областях
и обладавшие полной властью на своих владениях. В силу этого, 
Государь, при помощи своих придворных, должен был сначала 
разъяснить провинциальным магнатам идею Реформы и убедить
их согласиться на необходимые меры. Для этого были использо
ваны разные методы: магнатов назначали на государственные дол
жности, причем разрешали им пользоваться прежними правами, 
но уже в качестве правительственных чиновников; им оставляли 
известную часть доходов от их земель, в качестве жалованья, при 
их обязательстве другую часть этих доходов сдавать Государству, 
как налог; провинциальным магнатам, которым в прежнее время 
были пожалованы наследственные почетные титулы канабэ, дава
лись придворные звания соответственно величине их прежних 
земельных владений. Для систематической организации нового 
порядка правительством было учреждено «Хассёо-Хяккан» (бук
вально: восемь министерств -  сто чиновников). Характер этого 
учреждения неясен, но, по-видимому, оно имело значение прави
тельственного аппарата для управления делами Государства. До
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тех пор государственные посты были наследственными, Реформа 
же положила начало системе назначения и продвижения по служ
бе на основе личных способностей и открыла возможность повы
шения талантливым людям.

Для административных целей вся страна была разделена на три 
части: область, где находился Императорский Дворец, называлась 
кэйси;, группа провинций вокруг кэйси называлась кинай, т.е., 
грубо говоря, домашние провинции; все прочие провинции носи
ли название чихоо или внешние провинции. Домашние и внешние 
провинции делились на административные единицы: купи (про
винции), гун (уезды) и ри (общины). Администраторы этих деле
ний назывались: кокуси (губернатор провинции), гунзи (начальник 
уезда) и ричоо (глава общины). Главе общины подчинялись 50 хо
зяйств, составлявших общину. Каждое хозяйство называлось ко и 
глава его именовался косиу. Пять таких хозяйств составляли ассоциа
цию под названием хо (подобно гонин-гуми эпохи Токугава), воз
главленную хочоо. Это была система го-хо, т. е. пяти хозяйств, по
ложенная в основу новой социальной и политической организации.

Таким образом, Цель Реформы Тайка состояла в усовершен
ствовании государственной организации посредством строгой 
иерархической системы контроля: это было пирамидальное строе
ние, в основе которого стояли семейные хозяйства, затем -  пятер
ки хозяйств, далее-общины и выше-уезды и провинции.

Здесь уместно коснуться вопроса о положении до Реформы 
Тайка тех, кто назначались губернаторами провинций и началь
никами уездов. Согласно историческим данным, по-видимому, гу
бернаторы назначались, главным образом, из придворных, кото
рых посылали в соответствующие провинции, а начальники уез
дов назначались из среды провинциальных магнатов, кунино мия- 
цукОу которым раньше был пожалован Императорским Двором 
титул кабанэ. Кажется также, что уездными начальниками назна
чали, главным образом, тех, кто благожелательно относились к 
новому порядку. По-видимому, политика проведения Реформы 
Тайка состояла в поручении местной администрации тем, кто осу
ществлял административный контроль и до Реформы, но после 
Реформы их ставили под контроль провинциальных губернато
ров, которые, будучи придворными, были тесно связаны с Импе
раторским Двором и проводили политику Двора.

Отметим тот факт, что Реформа старалась ликвидировать част
ную земельную собственность во всей стране и поставить эту соб
ственность, как общественный земельный фонд, подлежащий но
вому распределению, под контроль Государства. Была введена
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система регулярного распределения земли, состоявшая в том, что 
народным массам предоставлялось определенное количество зем
ли, которое через каждые 6 лет Государство перераспределяло. В 
случае смерти держателя земли, его участок возвращался Государ
ству для нового распределения. Хотя мы и не можем утверждать, 
что эта система действовала вполне удовлетворительно, но она да
вала основания для системы обложения и регистрации населения.

Так как описание системы обложения потребовало бы много 
времени, то мы только отметим, что налоги были трех видов: со 
(земельный налог, который платили рисом); ёо (главный налог,
который платили трудом; каждый обязан был работать известное
число дней в году на Государство); чоо (налог с хозяйств, который 
платили местными продуктами -  земледельческими и ремеслен 
ными).

4
Таким образом, мы дали общий обзор Реформы. Однако, вполне 
понятно, что невозможно сразу установить столь хорошо органи
зованную, строгую систему администрации и контроля; всякая 
реформа такого масштаба, если она не проводится путем револю
ции и связанной с нею борьбы, требует большого периода време
ни раньше, чем будут достигнуты ее цели. Мы уже видели, что Ре
форма Тайка была обнародована тогда, когда условия для нее уже 
созрели, так как социальное развитие уже достигло той степени, 
при которой необходимо было придать обществу организованные 
формы. «Эдикты Гайка» давали направление организующим про
цессам. С последовательным обнародованием «Кодексов Оими» в 
царствование Тэнчи Тэнноо (661- 671 гг.) и «Кодексов Тайхоо» в 
царствование Момму Тэнноо (697-707 гг.), социальный, экономи
ческий и политический строй Ниппон постепенно приобрел опре
деленную организованную форму. В силу же того, что со времени 
издания «Эдиктов Тайка» (646 г.) до обнародования «Кодексов 
Тайхоо» (702 г.) прошло свыше 50 лет, вполне естественно и неиз
бежно, что многие результаты Реформы оказались иными, чем 
первоначально предполагалось.

Успех Реформы зависел прежде всего от усилий самих долж
ностных лиц -  провинциальных губернаторов и уездных началь
ников. Чтобы поощрять деятельность тех и других в пользу Ре
формы, необходимо было их щедро вознаграждать. Главным воз
награждением являлось пожалование им земли, соответственно с 
размерами их услуг и другими соображениями. Пожалование зем
ли соответственно придворному рангу называлось идеи, а пожало-
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вание земли за заслуги перед Государством -  коден. Так как перво
начальной целью Реформы являлась передача частных земель в 
собственность Государству, то система земельных пожалований 
явно противоречила этой политике. Но с точки зрения практи
ческой, чтобы осуществить Реформу и достигнуть ее конечной 
цели, государственности приходилось мириться с этим. Но чем 
дальше развивалась Реформа, тем больше наблюдалось расхож
дений между первоначальными планами и результатами. Другими 
словами, чем больше осуществлялась политика передачи частных 
земель во владение Государства, тем больше производилось, на ос
новании придворных рангов или услуг, пожалований земли тем, 
кто был верен главной цели Реформы. Естественно, что новые зем
левладельцы были должностными лицами, облеченными адми
нистративными обязанностями. После того как Накатоми Кама- 
тари, главный деятель Реформы, получил от Трона имя Фудзива- 
ра, ему были пожалованы обширные земельные владения в воз
даяние его великих услуг. Естественным следствием влиятельного 
положения Фудзивара было то, что их владения в последовавшие 
годы еще больше увеличились, и эта фамилия, как мы увидим в 
следующей главе, достигла сильной политической власти, когда 
Хэйан-Кёо стал столицей Империи.

Таким образом, в результате Реформы произошло падение не
которых больших кланов, но в то же время другие кланы приоб
рели больше влияния и силы, чем имели прежде. Таким образом, 
посредством создания мощного правящего под непосредственным 
контролем Трона класса, была достигнута централизация и рефор
мирована социальная организация, благодаря чему главные цели 
Реформы Тайка получили осуществление.

5
Здесь уместно будет рассмотреть причины, почему Императорс
кая столица время от времени перемещалась. Существовал тра
диционный обычай строить новый дворец в начале нового цар
ствования, так как считалось, что старый дворец осквернен смер
тью. Однако, были и более важные политические причины для 
перенесения столицы. Мы уже упоминали, что Реформа Тайка 
была объявлена из Императорской столицы в Нанива. Но скоро 
оказалось, что провинциальные магнаты, которые издавна укреп
лялись в области Асука, где находится монастырь Хоорюу-дзи, вели 
себя недоброжелательно в отношении столицы Нанива. Поэтому 
через десять лет столица опять была перенесена в Асука. В сле
дующее десятилетие Тэнчи Тэнноо снова перенес столицу в Ооцу,
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в провинции Ооми, и там обнародовал «Кодексы Ооми», чтобы 
подвинуть вперед Реформу. Двумя царствованиями позже Тэмму 
Тэнноо снова перенес столицу в Асука, а в 694 году Дзитоо Тэнноо 
перенес столицу в Фудзивара. Здесь Момму Тэнноо обнародовал 
«Кодексы Тайхоо» (702 г.), которые установлением администра
тивного аппарата практически привели Реформу к успешному 
завершению. В этих последовательных перенесениях Император
ской столицы в то время, когда происходила Реформа, мы можем 
видеть проявление острой борьбы между силами, центром ко
торых был Императорский Двор, и силами, стоявшими за сохра- г  ̂
нение старого порядка, -  могущественными провинциальными 399
магнатами области Асука. I___„

В усилиях Императорского Двора сломить силу этих магнатов 
и утвердить организованный государственный порядок, мы мо
жем видеть проявление прогрессивного духа. И, наконец, через 
65 лет после обнародования Реформы Тайка, Императорская сто
лица была перенесена из Фудзивара в Нара (710 г.); новая столица 
была устроена в невиданных доселе масштабах и поражала своим 
великолепием; это свидетельствовало о том, что Государство нача-

ш

ло свое организованное существование. |
Наиболее энергичным сторонником перенесения столицы в 

Нара был Фудзивара Фубито, сын великого Каматари, деятеля Ре
формы Тайка. Фамилия Фудзивара, которая, в качестве верного 
слуги Трона, уничтожила или ослабила силу многих провинциаль
ных магнатов в период Реформы Тайка, была в состоянии с пере
несением столицы в Нара сокрушить последние следы силы оппо
зиционных кланов. В течение всего периода, пока Нара была сто
лицей, Фудзивара смогли создать и укрепить свою огромную по
литическую власть и влияние. «Ниппон-секи», где ясно выражен 
Императорский принцип правительства, была составлена в это 
время Принцем Тонэри при участии Фудзивара Фубито. То, что 
сила и влияние Фудзивара в эту эпоху возрастали, явствует из того 
факта, что знаменитый мавзолей Касуга у подножья горы Вакакуса 
являлся мавзолеем клана Фудзивара. Приблизительно в то время, 
когда составлялась «Ниппон-секи», были обнародованы «Кодексы 
Иороо» (718 г.), которые дополнили «Кодексы Тайхоо» и могут 
считаться окончательным завершением Реформы Тайка. Так как 
несколькими годами позже был издан специальный закон, предос
тавлявший право собственности тем, кто претендовал на новые 
земли, то преобладающее положение дел в это время было совер
шенно противоположно системе государственной собственности, 
которая предполагалась первоначальными планами Реформы
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Тайка. Легальное признание частной собственности было равно
сильно отрицанию целей Реформы, но, как мы уже видели, это бы
ло неизбежно по практическим соображениям. Таким положением 
пользовались не только государственные чиновники, которым 
были пожалованы земли, но также и духовенство, которое играло 
в Реформе видную роль.

В главе об особенностях ниппонской истории мы упоминали, 
что после Реформы Тайка подверглись тщательному анализу та
кие буддийские произведения, как «Конкоомёо-Кёо», и из них бы
ло выбрано то, что служило разъяснению и укреплению основно
го принципа Государства; все это распространялось в провинции 
духовенством, получившим специальную подготовку при Им
ператорском Дворе. Содействие духовенства успеху Реформы бы
ло значительно. Это духовенство, имевшее характер правитель
ственных чиновников, и монастыри, которым покровительство
вало Государство, также становились собственниками земли и в 
дальнейшем отрицали принцип государственной земельной соб
ственности.

6
Сёому Тэнноо вступил на Трон, как 45-й Император, когда поло
жение уже стабилизовалось. В это время основания Император
ского Трона упрочились, состояние финансов было удовлетвори
тельно, и вся нация была объединена под Императорской властью. 
По всей стране были основаны государственные мужские и жен
ские монастыри (кокубун-дзи и кокубуни-дзи) для утверждения по
литики и целей правительства. В качестве главного штаба этих мо
настырей в столице был построен огромный Тообай-дзи. В этом 
большом монастыре была воздвигнута статуя Великого Будды, как 
центра национальной веры. Отметим, что статуя была воздвиг
нута с целью символизировать учение «кэгон», которое, в качестве 
одного из основных догматов буддизма, должно было служить 
руководящим принципом нового национализма. Во время вели
колепной церемонии открытия статуи, Сёому Тэнноо сказал в 
своей речи: «Это -  слово Государя, который является Слугой Трех 
Сокровищ». Слова «Три Сокровища» в буддийском понимании 
означают Будду, Закон и Порядок, но Сёому Тэнноо понимал их, 
как олицетворение национального божественного Ками, символи
зирующего непрерывность традиций Империи и ее вечного благо
денствия. Из Императорских Рескриптов Сёому Тэнноо и поэм 
«Маннёосюу» видно, что в то время была широко распространена 
вера в Будду, как олицетворение национального Ками.
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Сёому Тэнноо, являясь покровителем культуры и буддизма, 
стремился проявить посредством этой религии свою любовь к 
стране и народу. Он постоянно оказывал буддизму теплое покро
вительство, вследствие чего земельные владения монастырей все 
возрастали.

Тот факт, что супруга Сёому Тэнноо была дочерью Фудзивара 
Фубито, возвышал фамилию Фудзивара в высший придворный 
ранг. И вот, вокруг новой придворной аристократии, могущест
венных храмов и монастырей, находившихся под контролем Им
ператорского Двора, началась блестящая эпоха. С установлением Г " 
первой постоянной столицы в Нара были воздвигнуты дворцы 401
правительственных учреждений, дома придворных чинов, склады I___
и амбары, а также величественные храмы и пагоды, которые мы 
видим и теперь. Столица Нара представляла расцвет ниппонской 
цивилизации в эту эпоху, называемую веком Тэмпёоо (729-749 гг.). 
Развитие блестящей культуры Нара было следствием сношений с 
Китаем, который в то время, при династии Тан, находился в перио
де своей высшей славы.

7
После Реформы Тайка официальные посольства (Кэнтооси) от
правлялись ко двору Тан по разным поводам для установления 
связи с культурным движением на континенте. Двор Тан отдавал 
эти официальные визиты и, таким образом, росло взаимное обще
ние, которое служило обогащению культуры Ниппон. Китай в то 
время поддерживал тесные связи с Индией и Персией и, через их 
посредство, с цивилизацией западного мира. Продукты цивилиза
ции отдельных стран были собраны в китайской столице Чанань, 
откуда, в свою очередь, передавались и на Ниппонские острова. 
Ныне, на основании многих предметов, сохраняемых в Сёосооин 
(деревянном хранилище, где до сих пор сохраняются предметы, 
принадлежавшие Сёому Тэнноо), мы можем представить себе ве
ликолепие жизни и культуры Императорского Двора и аристо
кратии эпохи Нара. Невозможно точно установить, были ли эти 
предметы привезены из Китая, или же сделаны в Ниппон по ки
тайским образцам, но вернее всего, что, за некоторыми исклю
чениями, большинство их произведено в Ниппон. Богато укра
шенные музыкальные инструменты, прекрасные ширмы и ковры 
редкой красоты и работы сохраняются в Сёосооин в течение свыше 
1000 лет. Удивляясь высокому достоинству этих предметов, мы в 
то же время поражаемся и тому, как бережно они хранились в де
ревянном строении свыше 1000 лет и не пострадали даже в перио-
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ды великих смут. Этот факт может служить убедительным дока
зательством почтения к старине и традициям, столь свойственного 
ниппонцам.

Китайские купцы, познакомившись с элегантной жизнью Нип
понского Двора и аристократии, являлись в Ниппон в возрастав
шем количестве и способствовали развитию регулярных сноше
ний между обеими странами более, чем редкие официальные по
сольства. Официальные посольства отправлялись в Китай через 
промежутки от пяти до тридцати и более лет. Поэтому они не 
могли удовлетворить возраставший спрос на континентальные 
товары со стороны утонченного общества эпохи Нара. Китайские 
купцы снабжали китайскими товарами ниппонских купцов, а с 
развитием торговли стали и сами непосредственно являться в 
Ниппон в то время, как ниппонские купцы стали посещать конти
нент. В результате иностранная торговля стала расцветать в Хака- 
та, порту Дазайфу на Кюусюу. Здесь возникли иностранные торго
вые дома, и через них в Ниппон поступали не только китайские, 
но и индийские и персидские товары. С царствования Сёому Тэн- 
ноо установились также связи с государством Бохай, существо
вавшим в то время в северной части нынешнего Маньчжудиго; его 
посольства привозили в Ниппон товары своей страны.

Естественным следствием иностранных влияний было разви
тие и процветание национальной промышленности. В восточной 
и западной частях столицы Нара были открыты два больших рын
ка. На этих рынках шла торговля платьем, лекарствами, ладаном, 
дровами, кисточками для письма, бумагой, фруктами, овощами, 
сакэ, солью, сахаром, рисом, пшеницей, бобами и т. д. По харак
теру этих товаров можно судить о степени промышленного раз
вития в этот период. В провинциях также были созданы рынки, но 
меньшего масштаба.

Около этого времени началась чеканка серебряной и медной 
монеты, которая была введена в обращение. Серебряные деньги 
были выпущены только один раз, а затем в обращении были толь
ко медные монеты. Первые медные деньги назывались вадоо-кай- 
хоо по имени эры Вадоо (708-715 гг.), когда в Ниппон была откры
та медь, и с тех пор они выпускались в обращение одиннадцать 
раз. Однако, в то время чеканка монеты носила скорее политичес
кий, чем торговый характер. Обращение монеты означало расши
рение правительственного влияния, но, вследствие распростра
нения частного землевладения, денежное обращение вскоре было 
затруднено. Лишь значительно позже -  к концу периода Хэйан -  
монета стала циркулировать регулярно, как орудие обмена.
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8

С постепенным упорядочением жизни, во всех частях страны стал 
наблюдаться заметный прогресс. В столице был учрежден универ
ситет -  дайгаку, -  а в разных провинциях были созданы местные 
университеты -  кокугаку, -  для подготовки правительственных 
чиновников, что открывало дорогу талантам. В некоторых про
винциях, например в Идзумо и Хитачи, составлялись местные 
сборники документов (Фуудоки), содержавшие топографические 
данные, фольклор и исторические записи, для представления их г  ̂
Императорскому Двору. Ныне сохранились лишь немногие из 403
них. По инициативе Императрицы Коомёо, супруги Сёому Тэн- I_^
ноо, были основаны благотворительные учреждения: Сэя-куин 
был учрежден для обеспечения больных лекарствами; Хидэнин -  
для оказания помощи бедным; на случай голода были созданы 
продовольственные склады.

При таких условиях весьма упрочилось положение храмов и 
монастырей, имевших своим центром Тоодай-дзиу а также поло
жение правительственных чиновников, тяготевших к фамилии 
Фудзивара. Это происходило потому, что они владели обширны- | 
ми землями и, располагая большими доходами, могли пользо
ваться экономической независимостью. За исключением Фудзива
ра, которые укрепились при Императорском Дворе, многие прави
тельственные чиновники стали постепенно покидать столицу и 
направляться в провинцию, так как при Дворе, пока там сильно 
было влияние Фудзивара, они имели мало шансов на возвышение.
Как мы увидим в дальнейшем, несколько веков спустя потомки 
этих чиновников составили класс самураев.

Достигнув большого влияния, храмы и монастыри, особенно 
близкие к Императорскому Двору, распространяли новые направ
ления буддийской мысли и изучали их скорее с чисто академи
ческой точки зрения, чем с религиозной. Очень углубленному 
изучению подверглись пять школ буддизма -  «хоссоо»у «санрон», 
«кэгон», «дзодзицу» и «рицу». Чисто академическое изучение буд
дийской философии могло бы иметь огромное значение для раз
вития образования и культуры, но некоторые из косвенных по
следствий этого изучения были не особенно благоприятны. Бла
годаря этому изучению развивались идеи, которые, превращаясь 
в политическое учение, противоречили национальной политичес
кой традиции, колебля принцип всемогущества Трона. Таким об
разом, буддизм, который первоначально помогал разъяснению и 
укреплению Императорского принципа, стал затем источником
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тенденций, колебавших этот принцип. На этой почве появились 
такие личности, как, например, Доокёо, который, вдохновляясь 
политическим честолюбием, составил заговор, чтобы самому ов
ладеть Троном.

В виду таких обстоятельств те, кто стремился сохранить Импе
раторскую традицию, подняли движение для освобождения столи
цы от развившегося в ней зла; результатом этого было перенесе
ние местопребывания правительства в Нагаока, а десятью годами 
позже -  в Хэйан-Кёо. Нара был оставлен духовенству, как город 
храмов и монастырей. В последующие века эти религиозные цент
ры сохранились, но их сущность совершенно изменилась по срав
нению с тем, что они представляли собой первоначально. То, что 
некогда являлось одним из руководящих факторов в националь
ной политической жизни и помогало распространению политики 
Трона во всем Государстве, ныне превратилось в исторические 
памятники, представляющие интерес для туристов. Статуя Вели
кого Будды, воздвигнутая как символ национального роста, ны
не -  только музейная реликвия.

В этой главе мы дали обзор условий, существовавших до и 
после Реформы Тайка, и больших событий переходного периода 
Нара, в течение которого из слабой конфедерации полунезависи
мых княжеств развилось сильное централизованное Государство. 
Знаменательно то, что в эту эпоху, 1200 лет тому назад, была соз
дана хроника «Ниппон-секи». И, переходя к периоду, центром кото
рого был Хэйан-Кёо, нам следует помнить, что история Ниппон с 
этой поры отражает стремление к сохранению этих принципов и 
что эти принципы объясняют основную структуру политической 
системы страны.

БЛЕСТЯЩИЙ ВЕК

1
Всякий, кто посещает Киото, являвшийся в течение 1000 лет сто
лицей Ниппон, бывает поражен чисто ниппонским очарованием 
ландшафта. Горы небесной красоты, с их неправильными, но гра
циозными контурами, служат художественным фоном этому ис
торическому городу. Горы на востоке или в других местах Ниппон 
не обладают изяществом и очарованием гор Хиэи или Атаго, вдох
новивших не одного художника. По слегка наклонной равнине 
текут светловодные реки и ручьи, внося ритм и движение в спо
койный ландшафт. Среди моря вечной зелени возвышаются
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верхушки величественных пагод и многочисленных памятников 
культурной истории Ниппон, совершенно сливаясь с естествен
ным окружением.

Прогулка по Киото и его окрестностям подобна прогулке по 
живому музею. Многочисленные архитектурные памятники про
шлого как бы проходят перед вами на параде истории, и перед ва
шими глазами развертываются различные стадии ниппонской ци
вилизации за период свыше 1000 лет: «Зал Феникса» в Бёодоо-ин 
на берегу реки Удзи, продукт периода Хэйан, когда наслаждавшие
ся досугом аристократы жили среди расточительной роскоши; Ґ ' 
Сандзуу-Сангэн-доо -  продукт периода Камакура, когда сильный 405
класс самураев возвысился в провинциях и стал управлять судьба- I __,
ми Ниппон; Кинкаку и Г и н каку -  пышные виллы аристократов 
Муромачи; Хиункаку -  продукт периода Момояма, архитектурный 
стиль которого, отличающийся утонченной простотой, напоми
нает сельский домик для чайной церемонии; Чион-ин и храмы 
Ниси Хонган-дзи и Хигаси Хонган-дзи -  продукты периода Эдо, ког
да сёогун Токугава железной рукой управлял всей страной; и, на
конец, железобетонные постройки вокруг Сидзоо-Оохаси -  про
дукты современного машинного века. |

Здесь, в этом городе, окруженном райской природой, мы мо
жем видеть панораму тысячелетия, сосредоточенную на площади 
в несколько квадратных миль, и последовательные стадии разви
тия, ясно различаемые, но соединенные вместе в одну повесть -  
повесть непрерывной истории.

За несколько десятилетий до завоевания Англии норманнами, 
Киото (в прошлом Хэйан-Кёо, т. е. Столица мира и спокойствия) 
уже находился на высоте своего расцвета, а ниппонский куль
турный гений уже проявлял отчетливую национальную тенден
цию в искусстве, литературе и религии.

2

Если мы познакомимся с этим периодом по живому, полному дви
жения роману той эпохи «Гэндзи-Моногатари» написанному бес
пристрастной рукой г-жи Мурасаки, то жизнь Хэйан-Кёо покажет
ся столь же, или даже более, богатой и эстетической, как и его 
ландшафт. Придворные дворяне и дамы, для которых Хэйан-Кёо 
был не только средством, но и целью жизни, жили в модных до
мах, об изяществе которых дает представление «Зал Феникса», 
архитектурный стиль которого сохранился до сих пор в домах 
ниппонцев среднего класса. Вокруг их роскошных вилл они уст
раивали прекрасные сады с деревьями, кустарниками и пионами
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из Китая и другими яркими цветами, среди которых красовались 
павлины, привезенные из Аннама.

С тонкостью, свойственной скорее XX веку, г-жа Мурасаки 
живо описывает жизнь, дам и любовь этого небольшого, но весь
ма изящного, мира хэйанской аристократии. Прекрасные при
дворные дамы в пышных одеждах -  дзуунихитоэ, -т .е . платьях в 
двенадцать складок, красивых цветов и очень дорогих, надушен
ных редкими ароматами, доставленными из далекой Персии, вели 
изящную жизнь в такой же среде. Хорошо одеваться считалось 
важнейшим делом в жизни. В отличие от китайцев, общество эпо
хи Хэйан, стремясь к комбинации и разнообразию красок, изобре
тало мягкие и тонкие оттенки цветов и создало в Ниппон непре
взойденное красильное искусство, а ниппонским женщинам на
всегда обеспечило неограниченный выбор материй различных 
цветов и рисунков. Дамы этой эпохи проводили долгие часы в 
уходе за своей красотой, подкрашивая брови и губы, как и нынешние 
женщины. Они любили длинные локоны, из которых создавали 
удивительные прически. В холодные вечера они закутывались в 
собольи одежды, привезенные из холодных областей Монголии, 
и ездили с визитами в лакированных экипажах, запряженных бы
ками. Дорогие собольи одежды также были надушены дорогими 
ароматами, и мода на них была так велика, что Императорским 
указом ношение их было разрешено только дамам из фамилий 
высшего придворного ранга.

Вечера были восхитительны и бесконечно интересны. При
дворные дворяне и дамы обменивались надушенными любов
ными записками, составленными в стихах, развешивая их на ве
точках цветущих сливовых деревьев. В лунные ночи аристократия 
каталась на лодках по рекам, развлекалась музыкой и проводила 
вечера в романической атмосфере. В ее распоряжении было не
счетное количество игр: поэтические состязания, шахматы, кости 
и т. д. Мужчины были хорошими спортсменами и предавались со
колиной охоте, устраивали футбольные состязания (кэмари) и 
играли в поло верхом на конях (кэйба-даккюу). Коротко говоря, 
хэйанская аристократия представляла собой небольшое общество, 
увлекавшееся искусством, литературой и легкой интригой; все это 
придавало пикантность их развлечениям. Они не знали иного ми
ра, кроме своего собственного, и не желали покидать его.

Таково общество, изображенное также на картинах конца этой 
эпохи (е-макимоно). Своеобразная перспектива этого стиля живопи
си сначала несколько смущает, но сохранившиеся до наших дней 
образцы представляют интерес не только как образцы искусства,
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но и как исторический документ, подкрепляющий свидетельство 
«Гэндзи-Моногатари». Эти картины на свитках очень длинны и, по 
мере того, как их развертывать справа налево, сцены меняются а 
соответствии с повествованием, сопровождающим каждую картину.

Хэйанское общество было богато литературными талантами, 
также как было изобретательно в том, чтобы сделать жизнь содер
жательной; оно развивало в прозе и стихах национальную литера- 
туру, свидетельствующую о высокой чувствительности. До начала 
X века в образованном аристократическом обществе процветал 
китайский тип стихосложения, но под влиянием разных тенден- Г  ̂
ций развился новый вид национальной литературы -  бака (поэма 407
в 31 слог), -  который ныне является очень популярным. Одной из I___
основных причин этого чисто ниппонского развития можно счи
тать изобретение слогового письма ироха, приписываемое велико
му буддийскому священнику Кообоо Дайси, который дал ниппон- 
цам неизвестный до того способ свободного выражения мысли. 
Благодаря моде на китайскую поэзию, развитие национальной 
поэзии временно задержалось после появления сборника «Маннёо- 
сюу»у но с изобретением слогового письма ниппонская литература 
снова достигла расцвета. Сборник, известный под названием «Ко- | 
кин-сюу», составленный под Императорским покровительством в 
905 году и дополненный в 922 году, содержит свыше тысячи ко
ротких поэм, изысканность, законченность и тонкость которых 
свидетельствуют не только о творческом таланте, но и об эстети
ческом темпераменте хэйанской аристократии.

Однако, надо заметить, что в области литературы главную 
роль играли дамы. Чтобы увеличить свое политическое влияние 
и престиж в придворных кругах, аристократия приучала своих 
дочерей к литературным занятиям; они не были связаны стерео
типным китайским языком, который являлся официальным пись
менным языком, и, следовательно, могли свободнее, чем мужчи
ны, развивать новое слоговое письмо, как действительное средство 
литературного выражения. Среди этих дам выделялись гениаль
ная фрейлина Мурасаки Сикибу, о романе которой «Гэндзи-Моно
гатари» мы уже не раз упоминали, и другая придворная дама Сэй-

■

сёо-нагон, написавшая очаровательную и живую «М акура-но- 
Сооси» («Книга у подушки»). «Гэндзи-Моногатари», несомненно, 
принадлежит к числу величайших образцов мировой литературы.
Он за 1000 лет предвосхищает современный роман так называе
мой психологической школы. Действительно, читая эти великие 
произведения хэйанских дам, мы видим, как они были глубоко 
образованы и как понимали человеческую природу.
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Такова была жизнь и культура эпохи Хэйан, как ее обычно 
представляют. Но мы не должны забывать, что это -  не жизнь 
всего Ниппон, это -  только жизнь небольшого мирка в Импера
торской столице Хэйан. Каковы же были условия в провинции, где 
жила остальная масса народа? Каковы были экономические осно
вания и социальный строй, на которые опиралась хэйанская арис
тократия? Теперь мы должны обратиться к этим вопросам, чтобы 
понять период, о котором идет речь в этой главе.

" 1  3
408 Прежде всего, интересно выяснить значение названия «Хэйан»,
___1 данного историками 400-летнему периоду, который мы сейчас

рассматривали. «Хэйан» -  изображается двумя иероглифами «хэй» 
(мир) и «ям» (спокойствие). Само собой разумеется, что имя было 
заимствовано от «Хэйан-Кёо;», т. е. от названия столицы после то
го, как она стала в 794 году Императорской резиденцией. Но како
вы же причины, в силу которых столица получила название «мир 
и спокойствие»?

Как мы уже говорили, Реформа Тайка (646 г.) подготовила 
политическую централизацию вокруг Трона и организацию сис
тематической государственной структуры. Мы отметили, что при 
этом выдающаяся роль принадлежала чиновникам и буддийско
му духовенству. Они прокладывали путь к утверждению центра
лизованного Государства и первому расцвету ниппонской куль
туры в блестящую эпоху, известную под названием «Тэмпёо», в 
половине VIII века. За свои услуги Государству и бюрократия, и 
духовенство получили обширные земли в собственность. Однако, 
с эпохи Тэмпёо между этими двумя влиятельными классами раз
вились заметные политические различия, соперничество и, на
конец, явная борьба. Опираясь на свою экономическую незави
симость и социальный престиж, духовенство, которое раньше 
оказывало Государству неоценимые услуги, распространяя по
средством религиозного учения национально-политические идеа
лы, стало вмешиваться в политику. Под таким влиянием могли 
появляться такие личности, как, например, Доокёо, который, сос
тавив заговор против Трона, действовал вопреки национальной 
политической традиции.

Такие условия положили начало социальному брожению и 
неустойчивости, особенно среди правящих классов. Тогда, чтобы 
освободить правительство от вмешательства духовенства, Нара 
была оставлена духовенству, как город храмов и монастырей, а 
Императорская столица перешла в Нагаока (784 г.), чтобы уста-
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новить политическую администрацию на своих собственных ос
нованиях. Чтобы достигнуть этой цели более действительным 
образом и открыть правительству возможность развития на ос
нове более широких политических понятий, столица через 10 лет 
(794 г.) была перенесена на новое место, которое было названо 
Хэйан-Кёо. Подчиненная Императору политическая администра
ция Империи была доверена правительственным чиновникам, над 
которыми возвышалась уже достигшая могущества фамилия Фуд- 
зивара. Оба эти перемещения столицы произошли в царствование 
Камму Тэнноо, вследствие его сильного желания обеспечить мир г  ̂
и спокойную жизнь всему народу. Таким образом, имя «Хэйан- 409
Кёо» было символом желания и надежды на установление новой I___
эры мира и спокойствия, свободной от политических неурядиц, 
беспокоивших правительство в Нара. В качестве нового центра 
социальной, экономической и политической жизни Империи, Хэ
йан-Кёо открыл век пышности и культурного блеска и оставался 
столицей Ниппон в течение 1075 лет -  до Реставрации Мэйдзи 
(1868 г.), когда столица была перенесена в Токио. Но по странной 
иронии истории, 400 лет, которые историки называют периодом 
Хэйан, т. е. периодом мира и спокойствия, были не вполне мир- | 
ными и спокойными.

Хэйанский период трудно излагать по двум причинам: во- 
первых, относительно последних 300 лет этого периода нет на
дежных исторических документов, так как официальные хро
ники -  «Шесть национальных историй» -  были составлены в кон
це IX века, а относительно последовавшего периода имеются лишь 
отрывочные материалы в виде дневников и семейных историй 
аристократов, литературных произведений и архивов храмов; во-
вторых, период слишком продолжителен, чтобы возможно бы
ло охватить его в одной главе, если принять во внимание, что 
400 лет хэйанской истории представляют собой столь же продол
жительный период, как история Англии от Генриха VIII до наших 
дней, и на 100 лет дольше истории Америки со времени «отцов 
пилигримов».

Поэтому мы постараемся дать в этой главе лишь очерк более 
значительных движений и господствовавших политических тече
ний этого периода. Мы также отметим быстрый рост, и по раз
мерам и по количеству, освобожденных от налогового обложения 
поместий (сёоэн) и различные последствия, вытекавшие из этой 
феодальной системы держания земли; в этом обзоре мы отметим 
и причины, которые привели хэйанскую систему к падению, а 
сильный воинственный класс самураев -  к возвышению.

Акияма Кэнзоо. История Ниппон
26 Зак. 218



4

Со времени Реформы Тайка, одним из руководителей которой был 
Каматари, мы видели возвышение фамилии Фудзивара, приоб
ретшей большое влияние на государственные дела. Его сын, Фуби- 
то, был одним из сильнейших сторонников учреждения Импера
торской столицы в Нара, тогда как его потомки в значительной 
степени ответственны за перенесение столицы из Нара в Нагаока 
и затем в Хэйан. Вследствие этих и других заслуг перед Государ
ством, богатство и власть Фудзивара росла с каждым веком.

Через 70, приблизительно, лет после перенесения столицы, в 
Хэйан-Кёо был учрежден высочайший государственный пост, кото
рый занял Фудзивара Иосифуса, отделенный от своего предка Ка
матари шестью поколениями; с тех пор, в течение почти 1000 лет, 
до Реставрации Мэйдзи, этот пост занимали, за одним лишь ис
ключением, потомки Фудзивара. Этим исключением явился Тоё- 
томи Хидэёси, достигший этого высокого положения в 1585 году. 
Этот пост назывался «сэссёо-кампаку», т. е. как бы регентство, ко
торое в начале хэйанского периода имело диктаторские полно
мочия. Лицо, занимавшее этот пост, являлось «сэссёо», когда Им
ператор был малолетним, и -  «кампаку», когда Император дости
гал совершеннолетия и брал в свои руки бразды правления. Этот 
пост был учрежден для помощи Трону в делах государственного 
управления, и пребывание на этом посту дало возможность Фуд
зивара стать богатейшей фамилией и могущественнейшей поли
тической силой в истории хэйанского периода.

Первого сэссёОу Иосифуса, служившего при Сэйва Тэнноо, ко
торому было всего восемь лет и которому он приходился дедом с 
материнской стороны, сменил его сын, Мотоцунэ, который был 
сэссёо при Иоозэй Тэнноо, а затем кам паку- при Уда Тэнноо. По
литическое влияние фамилии Фудзивара было непоколебимо, ибо 
они не только обладали обширными поместьями (сёоэн), но также 
были теснейшим образом связаны с Императорским Домом кров
ными узами по женской линии в течение ряда поколений. Надо 
особенно иметь в виду, что хотя Фудзивара пользовались прави
тельственной властью и выдавали замуж своих дочерей в Импера
торскую Фамилию, но никогда они не делали даже попытки узур- 
пировать Трон.

Традиции Императорской Династии глубоко укоренились в 
истории Ниппон. В этом состоит основной характер ниппонской 
истории. Мы подчеркиваем этот факт, так как он отличает исто
рию Ниппон от истории других стран: в других странах те, кто
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достигал такого могущества, как Фудзивара, обычно свергали за
конных правителей и сами занимали их трон.

Влиятельное положение Фудзивара видно и из того факта, что 
«Шесть национальных историй» были составлены под Император
ским покровительством, главным образом, членами этой фамилии. 
Фубито, как уже было сказано, помогал Принцу Тонэри при сос
тавлении «Ниппон-секи». Продолжение (с 697 г.) дает «Сёку-Ниппон- 
ги», составленная в 797 году в 40 томах Цугинава. Затем в 840 году 
появилась «Ниппон-Кооки», составленная в 840 году Фуюцугу. Да
лее последовала «Секу-Ниппон-Кооки», составленная в 869 году Г ' 
Иосифуса, первым сэссёо и сыном Фуюцугу. Затем, в 879 году поя- 411 
вилась «Монтоку-Тэнноо-Дзицуроку», составленная в десяти томах 
Мотоцунэ, вторым сэссёо, и, наконец, шестая и последняя офици
альная хроника -  «Сандай-Дзизуроку», составленная под наблюде
нием сына Мотоцунэ, Токихара, в пятидесяти томах (901 г.).

После «Сандай-Дзицуроку» составление официальных хроник 
прекратилось и, таким образом, изучение последних трех веков 
хэйанской истории стало исключительно трудным. Интересно 
отметить, что составление этих хроник под контролем Фудзивара 
шло параллельно с ростом богатства и политического значения | 
этой фамилии, и, несмотря на это, на страницах этих официаль
ных хроник расширение политического авторитета Государства 
после Реформы Тайка все же отражено больше, чем рост влияния 
Фудзивара. С другой стороны, в хрониках меньше внимания уде
лено развитию сильной тенденции чиновников к захвату власти 
и полубюрократического духовенства к увеличению своих земель
ных владений, что, как мы видели, противоречило первоначаль
ным планам Реформы. Хотя гражданские и административные 
кодексы «Ооми», «Тайхоо»и «Иороо» последовательно способство
вали расширению и укреплению политической организации Госу
дарства, но все же одной из ярких черт этого периода была тен
денция к укреплению частной собственности -  к образованию 
свободных от обложения имений (сёоэн). Все возраставшие дохо
ды с этих имений давали возможность их владельцам -правитель
ственным чиновникам -предаваться пышной и утонченной жиз
ни в Хэйан-Кёо.

Нет нужды повторять, что Фудзивара занимали первое место 
среди этой аристократической бюрократии. Вследствие щедрых 
пожалований землей, в признание их заслуг Государству и в соот
ветствии с их высоким придворным рангом, их владения чрезвы
чайно расширились и встречались во всех частях страны. Это креп
кое экономическое основание дало Фудзивара возможность высо-
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ко подняться по политической лестнице и достигнуть самого вы
сокого гражданского поста сэссёо-кампаку. Это сделало их центром 
изысканного хэйанского общества.

Фудзивара достигли своего расцвета во времена Мичинага, 
через четыре поколения после Мотоцунэ, и его сына Иоримичи. 
Мичинага жил в Хасиодзи, который, по словам «Эйга-Моногата- 
ри», был настоящим раем. Иоримичи жил среди пышного блеска 
в вилле, которая сохранилась до нашего времени; это -  «Зал Фе
никса» в Бёодоо-ин. Именно эпоха Мичинага и Иоримичи и жизнь 
аристократии в этот век дали основу, краски и сюжет для романа 
«Гэндзи-Моногатари». И не только в этом большом романе, но и 
в других произведениях этого блестящего века -  «Эйга-Моногата- 
ри» и «Оо-Кагами», -  мы можем видеть в мельчайших подробнос
тях, как протекала ежедневная жизнь Двора и как падкие к роско
ши аристократы стремились к редким и дорогим привозным пред
метам, чтобы удовлетворить свои изысканные вкусы. Сведения 
относительно придворной жизни можно также найти в оставлен
ных многими аристократическими фамилиями, главным образом 
Фудзивара, интересных дневниках, как например: «Мидоокампаку- 
Ки» -  Мичинага, «Саюу-Ки» -  Санэсукэ, «Чуюу-Ки» -  Мунэтада и 
«Тай-Ки» -  Иоринага. Закончив обзор могущества Фудзивара и 
блестящей придворной жизни, перейдем к обзору экономических 
условий хэйанской эпохи.

5
Свободные от налогового обложения имения (сёоэн) аристократов 
были велики и находились во всех частях страны. Владельцы их 
назывались хонкэ (главный дом) или рёокэ (господский дом) теми, 
кто жил и работал на этих землях. Со своих имений аристократы 
получали, взимая оброки, все необходимое для того, чтобы жить 
в столице: продукты, одежду, строительные материалы и даже ра
бочих. Для управления имениями они имели в своих городских 
резиденциях контору (мандокоро), ведавшую доходами и всем, что 
относилось к управлению. В каждом из своих имений они ставили 
своего управителя, причем было два рода управителей: одни посы
лались в имение «господским домом», другие назначались из сре
ды населения сёоэн а.

Как известно, эти имения состояли из земель, пожалованных 
Императорским Двором придворным чиновникам за их услуги 
Государству соответственно их придворному положению, или же 
из заимок, которые эти чиновники заняли и эксплуатировали, как 
свою собственность. С того времени, когда столица было перене-
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сена в Нара, центральное правительство стало разрешать на опре
деленный период частную собственность на земли тем, кто приво
дил их в культурное состояние; это было средством поощрения 
земледелия и увеличения национальных производительных сил, 
и приносило доходы в виде земельных налогов. Однако, и эти 
земли со временем становились свободными от обложения име
ниями придворных бюрократов.

Обращение новых земель под культуру требовало большого 
количества рабочей силы; ее предоставляли многочисленные крес
тьяне, оставшиеся без работы тогда, когда земли стали переда- Г  ̂
ваться в частную собственность, а также прибывшие в Ниппон 413
китайцы и корейцы, спасавшиеся от смут и гражданских войн на I __„
континенте и ставшие натурализованными подданными; рабочая 
сила получалась также из нынешнего округа Тоохоку (на северо- 
востоке). Со времени Реформы Тайка центральное правительство 
часто отправляло военные экспедиции в северные округа с целью 
подчинения этих территорий и их населения. Так как население 
этих областей жило в очень первобытных условиях, то отсюда 
доставляли в центральную часть страны для обращения под куль
туру новых земель рабочую силу; и, наоборот, из центрального | 
Ниппон отправляли на север колонистов, чтобы подчинить север
ные области власти центрального правительства. Посредством 
этой двусторонней политики земли по всей стране приводились 
в культурное состояние, и экономическое благополучие нации 
возрастало. Но в хэйанский период истории эти государственные 
земли, обращенные под покровительством правительства в куль
турное состояние, постепенно превращались в поместья (сёоэн) 
придворных чиновников потому, главным образом, что эти земли 
были ими обращены в культурное состояние или пожалованы им 
в воздаяние их заслуг.

Однако, придворным чиновникам принадлежало только право 
собственности на землю, фактический же контроль над этими зем
лями находился в руках их представителей, которые не только уп
равляли поместьями, но также были ответственны за развитие в 
них земледелия. Таким образом, когда эта система держания зем
ли широко распространилась, то сёоэн стали носить имена тех, кто 
фактически эксплуатировал их. Эти представители назывались 
мёосю или землевладельцы. Мёосю, который управлял большими 
имениями, назывался даймёо (большой землевладелец), а те, кото
рые управляли небольшими поместьями, назывались моыёо (ма
ленький землевладелец). Таким образом, возник класс землевла
дельцев -провинциальных магнатов, -которыеимели непосред-
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ственный контроль над поместьями и более тесно соприкасались 
с населением; отсюда произошло политическое и экономическое 
влияние этого класса.

Так как мёосю делили доходы, получаемые с сёоэн, с аристо
кратами, то часть продуктов сельского хозяйства отправлялась в 
столицу в «господский дом». Так было при системе «двойного пра
ва собственности», но фактически система держания земли (сёоэн) 
была крайне сложной, и было много случаев «тройного права соб
ственности», разделенного между аристократом, монастырем и 
мёосю и т. п. Чем большим количеством сёоэн владел аристократ, 
тем больше были его доходы и роскошнее образ жизни. Фудзивара 
же были самыми богатыми из хэйанских аристократов, которые, 
передав управление своими поместьями (сёоэн) в руки мёосю, жили 
в великолепии в Хэйан-Кёо, посвящая свое время делам управле
ния, искусству, литературе и религии.

Для того, чтобы удержать свое управление в поместьях, мёосю 
организовали свои собственные военные силы, так как заботы о 
сохранении мира и безопасности являлись местным делом. Под их 
началом находилась также военная охрана, состоявшая из крес
тьян, которых держали в столице в качестве солдат для охраны 
«господского дома». Как мы увидим в следующей главе, именно из 
этих провинциальных управителей и их приближенных возник 
класс букэ (феодальных баронов), более известных под именем 
самураев.

Жизнь была легка для аристократов, но бремя, лежавшее на 
крестьянах, было тяжело. Жизнь крестьян, прикрепленных к сёоэн, 
была менее тяжелой, чем жизнь тех, которые жили на государст
венных землях, ибо первые были свободны от податей, а вторые -  
подчинены податному обложению. Чтобы освободиться от этого 
бремени, которое увеличивалось по мере того, как возрастало ко
личество освобождаемых от обложения земель, крестьяне уходили 
на сёоэн частных владельцев. Государственные земли приходили 
в запустение, вследствие отсутствия рабочих рук, и поглощались 
поместьями (сёоэн)у увеличивая размеры таковых. Хотя с нацио
нальной точки зрения это положение дел было крайне вредным, 
но процесс превращения государственных земель в частную собст
венность, начавшийся в период Нара, продолжался и в хэйанский 
период, так как правительственные чиновники использовали свое 
официальное положение и влияние для увеличения своих земель
ных владений.

Для облегчения бремени земледельческого населения на го
сударственных землях, правительство выпускало займы (суйко-
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май)у т.е. выдавало рис для посева весной и получало его обратно 
с процентами после уборки урожая. Однако, подобная помощь 
оказывалась бременем для крестьян, и они продолжали покидать 
государственные земли. Это способствовало широкому распро
странению общественного беспорядка, так как ширился класс ука- 
рэ-бито, т.е., по нынешней терминологии, безработных, превра
щавшихся в бродяг и воров, хотя некоторые из них и могли бы 
устроиться на частных землях. Для охраны столицы от разбоев и 
поджогов хэйанское правительство учредило полицейский орган -  
кэбиисиноо. Однако, это новое оружие правительства, имевшее 
задачей укрепить законность и порядок, преследовать преступ
ность и обеспечить общественную безопасность, оказалось не
удачным, так как тем временем социальное расстройство достигло 
настолько огромных размеров, что и этот полицейский орган был 
уже не в состоянии справиться с ним.

Когда общественные условия приняли столь серьезный харак
тер, правительство стало назначать губернаторов на государствен
ные земли, но это делалось настолько поспешно, что очень часто, 
прежде чем губернатор достигал места своего назначения, на этот 
же пост уже назначался другой губернатор. Многие из придвор
ных, которые были посланы в качестве губернаторов в течение 
периода Нара, оставались в провинциях и в течение хэйанского пе
риода, превращая в свою собственность государственные земли, на 
которые они были посланы, так как при господстве Фудзивара для 
этих придворных почти не было возможности достигнуть возвы
шения в столице. Из этих провинциальных землевладельцев дос
тигли в то время значительного могущества два клана -Тайра 
(Хэйкэ) на западе и Минамото (Гэндзи) на востоке, -  происшед
шие несколькими поколениями ранее из боковых ветвей Импера
торской Фамилии.

При наличии подобной тенденции, назначение губернаторов 
было не в состоянии прекратить переход государственных земель 
в частное владение, ибо и сами губернаторы подчинялись общему 
течению и становились автономными землевладельцами.

Таким образом, почти вся страна оказалась покрыта частными 
поместьями (сёоэн). Правительственные чиновники постепенно 
сосредоточили в своих руках огромные земельные владения, при
чем более сильные, как, например, Фудзивара, поглощали более 
мелких. Централизация, которая являлась главной чертой периода 
Нара, теперь переходила в децентрализацию; этот процесс продол
жался в течение всего периода Камакура до войны Оонин в период 
Муромачи.
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По мере развития процесса децентрализации, система граж
данских и административных кодексов («Тайхоо-Рицурёо»), яв
лявшихся с эпохи Нара основанием социально-политической сис
темы, превратилась в мертвую букву, и тогда, в качестве времен
ной меры, были обнародованы уголовные кодексы (кяку). Вместе 
с ними были обнародованы разные гражданские кодексы (сики), 
предназначенные служить административными образцами новой 
эпохи. Наиболее знаменит из них гражданский «Кодекс Энги», 
изданный в начале X века. Согласно этому кодексу, социальные 
отношения того времени, казалось, были хорошо урегулированы, 
но в действительности это было далеко не так. «Кодекс Энги» пред
ставлял собой ряд законов, предназначенных установить соци
альный порядок, как он представлялся его авторам. Дальнейшей 
попыткой улучшить социальные условия явилось учреждение 
правительством департамента Кураудо-Докоро (Бюро архивов), на 
который было возложено хранение секретных государственных 
бумаг, но, кроме того, этот департамент должен был принимать 
участие и в общих административных делах. Однако, так как Фуд- 
зивара были очень могущественны, то и этот департамент ока
зался под их влиянием.

6
В предыдущей главе мы отметили, как буддийское духовенство 
оказывало услуги Государству, распространяя принципы Импера
торского управления посредством известных буддийских учений, 
как были учреждены провинциальные монастыри для распро
странения этих учений и как им жаловались, в виде вознаграж
дения, земли. С тех пор духовенство превратилось в мощный со
циально-экономический фактор, владея обширными сёоэн, кото
рые давали ему возможность вести образ жизни на равную ногу с 
аристократической бюрократией.

Поэтому храмы и монастыри стали не столько религиозными 
учреждениями, сколько феодальной силой, обладавшей крепким 
экономическим базисом и политическим влиянием. Именно для 
того столица и была перенесена из Нара в Хэйан-Кёо, чтобы осво
бодить правительство от влияния духовенства.

Вскоре после установления столицы в Хэйан-Кёо, два выдаю
щихся духовных лица, возвратившись из Китая, стали развивать 
прогрессивно-национальные формы буддизма. Это были -  Сай- 
чоо, известный после своей смерти под именем Дэнгёо Дайси, 
который основал секту «Тэндай», и Куукай, тоже более известный 
под его духовным именем Кообоо Дайси, который основал сек-
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ту «Ситон». Оба они были современниками, участвовали в офи
циальных посольствах в Китай и несколько лет учились у китай
ских ученых. По возвращении в Ниппон в 805 и 806 гг., оба они 
порвали с традициями эпохи Нара и положили начало новому 
буддийскому движению. Сайчоо построил Енряку-дзи на склоне 
горы Хиэи вблизи столицы, а Куукай -  Конгообу-дзи на горе Кооя; 
в этих монастырях они излагали новое истолкование учений «Ни- 
воо-Кёо», «Конкоомёо-Кёо» и «Хокэ-Кёо» и распространяли новое 
понимание ниппонского национализма. По мере распространения 
их учения, оно производило глубокое впечатление на духовенст- Г  ̂
во в Нара, изучавшее буддизм с точки зрения академического ин- 417
тереса, и возвращало это духовенство на национальный путь, в ы - __ _
двигая религию, как жизненную силу, содействующую нацио
нальному благоденствию.

Буддизм Сайчоо и Куукай процветал под покровительством 
Императорского Двора. Енряку-дзи и Конгообу-дзи приняли харак
тер религиозного ордена, отличавшегося от буддийской церкви 
Нара. Они получали земли и от Государства, и от аристократов, 
ставших приверженцами их учения. Так, обладая крепкой эконо
мической базой и независимыми средствами, духовенство приоб
ретало те же особенности, что и аристократия, и устанавливало 
тесные связи с нею. Церковный ритуал стал играть видную роль в 
жизни аристократа, который надеялся найти в молитвах, песнопе
ниях и магических действиях нечто, заполняющее ту пустоту, ко
торая охватывала его в результате избытка досуга и комфорта.
Хотя члены хэйанского общества жили в полном довольстве, но 
они хотели бы продолжать это благополучие и после земной жиз
ни. Поэтому они были захвачены учением Амида-Будды, которое 
обещало им это. Фудзивара Мичинага построил для себя роскош
ную виллу, назвал ее «Хосёодзи» и жил там так, как надеялся жить 
в ином мире. Когда он умер, то, по словам «Эйга-Моногатари», 
шнурки пяти цветов были привязаны одними концами к рукам 
Амида-Будды, а другими концами к рукам Мичинага, обеспечивая 
ему путешествие в рай и непрерывную жизнь, полную эстетичес
ких радостей. Это желание приходившего в упадок хэйанского 
общества хорошо изображен на многих религиозных картинах то
го времени, изображающих ангельских Будд, спускающихся из рая 
и как бы обещающих блаженство в будущей жизни.

В то время, как аристократия предавалась утонченным удо
вольствиям и посвящала время религиозным заклинаниям и ма
гии, чтобы продолжить эту жизнь в вечности, судьба крестьянства, 
занятого тяжелым трудом в поместьях (сёоэн), оставалась неизмен-
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ной. У крестьян были свои простые формы религиозной жизни, и 
они постоянно молились своим божествам, покровителям, Удзи- 
Гами (культ которых передан был им от отдаленных предков), 
надеясь, что, по крайней мере, после земной жизни, полной тяже
лого труда, они встретят жизнь, полную комфорта.

Чем изысканнее становилась жизнь, тем слабее была нравст
венность, а религия превратилась только в заклинания и магию; 
старые буддийские секты утратили свою жизненность, и благо
честивые духовные лица в отчаянии становились отшельниками. 
С другой стороны, стали развиваться новые религиозные движе
ния народного характера и распространять веру в массах, о чем 
будет сказано в следующей главе.

В период Нара буддизм являлся главным источником вдох
новения в архитектуре, живописи и скульптуре, но с возникно
вением новых сект -  «Тэндай» и «Ситон» -  произошли сущест
венные изменения. Буддийские изображения, скульптурные и в 
живописи, являвшиеся до этого времени символическими фи
гурами, распространявшими божественную милость и благово
ление, стали принимать человеческий вид и признаки. Общей 
тенденцией было обмирщение религиозных представлений. Ре
лигиозные изображения делались на естественном фоне скал, де
ревьев и цветов; это открывало путь в живописи пейзажу, и это 
искусство получило замечательное развитие в последующие пе
риоды. Симметрические постройки на ровной местности усту
пили место постройкам на вершинах и склонах гор, причем их 
архитектура соответствовала рельефу местности и сливалась с 
окружавшей их естественной средой. Для домов аристократии 
развился архитектурный стиль синдэн-зукури, для которого ха
рактерны обширные комнаты и связывающие их галереи. Все это 
свидетельствовало об отходе от иностранного влияния и о росте 
творческой национальной тенденции.

7
По мере того, как земли обращались под культуру и возрастали 
производительные силы земледелия, в разных сёоэн стали прояв
ляться признаки разделения труда. Потомки какибэ прежнего вре
мени, унаследовавшие технические знания и сноровку от своих 
предков, находившиеся на службе Императорского Двора, аристо
кратических фамилий, храмов и монастырей, стали в начале хэ- 
йанского периода постепенно превращаться в независимых ремес
ленников и художников, продавая свои изделия в провинцию. 
Мёосю стали продавать избытки продуктов поместий (сёоэн) от
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себя. Все это способствовало росту торговли. С ростом торговли в 
некоторых округах были учреждены рынки. В столице было два 
больших правительственных рынка -  один в восточной, а другой 
в западной части города -  и, кроме того, другие рынки, принадле
жавшие аристократам, храмам и т. д. В результате достиг замеча
тельного развития сухопутный и водный транспорт; на севере 
Ниппон развились большие оживленные торговые центры: Хака- 
та (ныне Фукуока), Нанива (ныне Осака) и Цуруга. Возникли оп
товые предприятия для снабжения товарами торговцев вразнос, 
которые переходили из деревни в деревню. Оживленная торговля г ' 
с континентом, вызванная спросом аристократии на ввоз пред- 419 
метов роскоши, способствовала, в свою очередь, развитию до- 
машнего производства.

Понятно, что естественным следствием развития торговли бы
ло то, что деньги стали необходимы, как средство коммерческого 
оборота. Выше было сказано, что со времени Нара до начала пе
риода Хэйан монета чеканилась правительством двенадцать раз.
Но с распространением поместного строя, когда каждое поместье 
(сёоэн) стало более или менее самодовлеющей экономической еди
ницей, единая денежная система стала невозможной и прекрати- | 
лась совершенно. С развитием промышленности и торговли, день
ги стали абсолютной необходимостью. Сперва пользовались золо
тым порошком и парчей, но со временем из Китая были ввезены 
и пущены в обращение монеты. Надо думать, что иностранной 
монетой пользовались потому, что она имела общую ценность во 
всех сёоэн, и потому, что децентрализация страны затрудняла для 
центрального правительства выпуск собственной монеты.

До начала хэйанского периода официальные посольства вре
мя от времени посылались к китайскому двору Тан, но с 834 года 
официальные сношения с Китаем временно прекратились. Тор
говля, конечно, продолжалась и находилась в руках профессио
нальных китайских и ниппонских купцов, удовлетворявших 
изысканные вкусы хэйанского общества. Особенно активны во 
внешней торговле того времени были аристократы и духовенство, 
владевшие огромными поместьями в округе Хаката на севере Кюу- 
сюу, т. е. там, где имелись идеальные условия для сношения с кон
тинентом. Посредством этой связи, гражданская и духовная арис
тократия в Хэйан-Кёо имела возможность соприкасаться с разви
тием на континенте, что стимулировало в Ниппон собственную 
культуру, а также религиозную и политическую деятельность.
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8

Таким образом, в течение 400 лет хэйанской истории, мы видим 
постепенное превращение мелких земельных владений, существо
вавших в период Нара, в обширные, освобожденные от податного 
обложения, поместья (сёоэн) и сокращение государственных зе
мель. Мы видим аристократию и духовенство, роскошно живших 
на доходы от своих земель в столице. Мы видим Фудзивара, бога
тейшую и могущественнейшую из всех политических сил того 
времени, расширявших свои владения, выдававших дочерей за
муж в Императорскую Фамилию, увеличивавших свою мощь и 
престиж и ставших регентами, в руках которых сосредоточилось 
управление государственными делами. Мы видим рост могущест
венных независимых групп в провинции, откуда возникла позже 
новая политическая сила -  самураи.

Однако, рост могущества Фудзивара не продолжался непре
рывно. Когда в 1068 году на Трон вступил Госандзёо Тэнноо, Он 
дал отставку регенту Фудзивара и стал лично вести государст
венные дела. Надо заметить, что мать Госандзёо Тэнноо была не 
из фамилии Фудзивара и, таким образом, Он мог действовать сво
боднее в отношении этой фамилии. После Его вступления на 
Трон, Он немедленно издал декрет о конфискации всех сёоэн, обра
зовавшихся после 1045 года, а также сёоэн более раннего проис
хождения, если они не были основаны на солидных грамотах. Хо
тя эта мера и не вполне была успешна, так как Фудзивара уже 
владели обширными землями по всей стране, но все же она не
сколько ограничила их.

По смерти Госандзёо Тэнноо (в 1073 г.), свыше 50 лет сущест
вовала администрация, при которой Государь, будучи номинально 
монахом, имел свой особый Дворец и своих особых чиновников. 
Эта система, известная под именем «инсэй» или «монастырского 
правительства», была впервые введена отрекшимся от Престола 
Сиракава Тэнноо. Хотя эта сложная система и не продолжалась 
очень долго, но она помогла сократить влияние Фудзивара и снова 
возвратить Трону все признаки политической власти.

Таким образом, в этой главе мы обозрели некоторые из глав
ных моментов 400-летней истории хэйанского периода. Переходя 
к следующему периоду Камакура, вспомним, что, хотя самураи и 
получили Императорское признание, когда они установили центр 
их режима в Камакура, все же Фудзивара, аристократия и буддий
ское духовенство продолжали сохранять свое соответственное 
влияние в течение всего периода Камакура.
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РЕЖИМ САМУРАЕВ

1
Камакура в настоящее время больше известна своей статуей Вели
кого Будды и популярным пляжем, чем тем, что в истории Ниппон 
она была центром феодального режима в течение почти 150 лет.
К сожалению, летописи этого периода дают слишком мало мате
риала, чтобы можно было представить в точности историческую 
Камакура. Но в дни своего величия она, кажется, была благоуст- г " 
роенным городом, состоявшим из 10 000 домов, в котором особые 421 
районы были предназначены для самураев и особые -  для прос- 
того народа. Население, по-видимому, было значительным, так 
как, по имеющимся данным, во время землетрясения 1257 года в 
городе погибло 23 024 человека. Юйга-хама -  ныне популярный 
пляж -  тогда был оживленным морским портом, где постоянно 
стояли на якоре сотни судов; по своему значению он соперничал с 
большими торговыми центрами: Нанива (ныне Осака) и Хаката 
(ныне Фукуока). Воины, усвоившие некоторые утонченные вкусы 
столицы Хэйан, любовались луной, катаясь на лодках по заливу в | 
сопровождении оркестра. Однако, в сущности, Камакура состояла 
в значительной степени из спортивных площадок и стадионов, где 
самураи ежедневно упражнялись в верховой езде, стрельбе из лу
ка, фехтовании и т. д., чтобы поддерживать свой военный закал на 
должной высоте.

Как город, игравший видную роль в истории, Камакура имеет 
не мало интересных памятников и построек: например, большой 
мавзолей Хачиман в Цуругаока, большие храмы секты зэн в Ен- 
каку-дзи и Кэнчёо-дзи и, наконец, Великий Будда, но все это не про
изводит такого большого впечатления, как можно было бы ожи
дать от центра, который играл столь видную роль в истории. Уже 
из самого факта, что Камакура не оставила внушительных много
численных памятников, как Нара или Хэйан-Кёо, мы можем сде
лать вывод о практическом характере этого периода. Представляя 
собою контраст великолепию хэйанской культуры и величию, 
культура, которая развивалась здесь, может быть рассматриваема, 
как культура духа на основе философии буддизма-зэн, которая 
оказывала влияние на искусство в смысле простоты, и на основе 
«Пути самураев», позже названного «Бусидоо». Суждение и оценка 
того и другого может быть дана только на основании их внут
реннего содержания, смысла и ценности, а не по их внешним фор
мам. Поэтому все то, что остается от истории Камакура, представ-
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лено не столько материальными памятниками, сколько тради
циями человеческого духа, которые даже до сих пор оказывают 
сильное влияние на поведение и эстетические вкусы народа.

Перед изложением истории периода Камакура необходимо пре
дварительно понять политическую структуру, которая была соз
дана классом самураев. Три последовательных режима самураев, 
имевших в качестве центров Камакура, Муромачи и, наконец, Эдо 
и продолжавшихся 700 лет -  до Реставрации Мэйдзи в 1868 году, 
почти все без исключения историки называют «Бакуфу». Обычно 
полагают, что всем трем режимам присущ один и тот же полити
ческий характер. Однако, это далеко не соответствует историчес
кой истине, и мы сейчас увидим, почему это так.

Наше внимание прежде всего обращено на смысл слова «Ба
куфу». Оно имеет китайское происхождение и означает -  «генерал 
Императорской гвардии».

В Китае, в эпоху древней Династии Хан много генералов посы
лалось на север с военными экспедициями для покорения племен 
«Хунну» (гуннов). Так как эти племена жили в бесплодных север
ных степях, то генералы во время экспедиций устраивали лагерь 
из палаток, и этот лагерь передвигался в зависимости от хода воен
ных операций. Так как эти лагери представляли собой род полево
го управления, то со временем они стали называться «бакуфу», а 
затем это слово приобрело значение -  «генерал». При Династии 
Тан вошло в обиход называть «бакуфу» генерала Императорской 
гвардии. По-видимому, когда Минамото Иоритомо был назначен 
генералом Императорской гвардии, после победы над кланом Тай- 
ра, а затем сёогуном, он также был назван «бакуфу». Позже, когда 
он установил свой режим в Камакура, его главный штаб тоже стал 
называться «Бакуфу». Таким образом, это слово никогда не приме
нялось к политической организации, пока Токугава к концу своего 
господства не стали пользоваться им для наименования своего 
режима, как бы для оправдания своего положения. В действитель
ности Бакуфу в Камакура было установлено Иоритомо с единст
венной целью управлять делами дома Минамото посредством ад
министративной канцелярии -  Мандокоро (о функциях которой 
сказано в предыдущей главе); таким образом, Бакуфу до Токугава 
никогда не было широкой и мощной политической организацией.

Рассмотрим, почему название «Бакуфу», в смысле организо
ванного политического учреждения, стало прилагаться к трем ре
жимам самураев
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Чтобы придать своему политическому положению рациональ
ное основание в начале своего режима, Токугава утверждали, что 
они вели свой род от Минамото, основателя режима Камакура, и 
что их собственная политическая система являлась лишь продол
жением традиций, установившихся за 400 лет до них. И позже в 
истории Токугава, когда их положение стало колебаться, они ста
рались оправдать свое положение. Они стали называть режим Ка
макура и последующий режим Муромачи именем «Бакуфу», а за
тем назвали и свой режим тем же именем. Коротко говоря, преуве
личивая действительное значение предыдущих режимов самураев Г " 
и изображая их, как единственную политическую силу в стране, 423
Токугава имели в виду укрепить свое положение и обеспечить его 1_^
непрерывность. Итак, если слово «бакуфу» приобрело значение 
политического учреждения не раньше эпохи начавшегося упадка 
администрации Токугава, то было бы ошибочно рассматривать в 
том же свете «Бакуфу» периодов Камакура и Муромачи.

Эти факты могли бы послужить интересной темой для истори
ческих исследований после Реставрации Мэйдзи, но, вместо того, 
чтобы выяснить подлинный исторический смысл слова, историки 
просто восприняли толкование, данное ему Токугава, и, таким об- | 
разом, придали Бакуфу в Камакура и Муромачи больше значения, 
чем оно в действительности заслуживает. Только по этой причине 
до сих пор еще держится неверное мнение, что три самурайских 
режима обладали одним и тем же политическим характером. Для 
понимания ниппонской истории со времени периода Камакура 
абсолютно необходимо помнить вышеизложенные факты.

3
Как мы отметили в предыдущей главе, экономическим основани
ем хэйанской аристократии являлись обширные поместья (сёоэн), 
рассеянные по всей стране. Для охраны этих поместий их управи
тели (мёосю) содержали соответственные военные силы, состав
ленные из солдат, набранных среди крестьян. С помощью этой 
военной силы мёосю охраняли посевы риса и обеспечивали достав
ку продуктов из поместья в «господский дом» в столице. Некото
рые мёосю и их отряды оставались в столице для охраны «господ
ского дома». Были также независимые мёосю, которые надеялись 
установить близкие отношения с аристократами и по своему по
чину приходили в столицу служить под начальством аристокра
тов. Таким образом, вследствие того факта, что эти подчиненные 
лица стали оставаться в столице «служить» своим господам, глагол 
«сабуру» (служить) превратился в существительное -  «самурай»
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(тот, кто служит). Со временем этот обычай держать частную 
военную охрану в столице создал среди аристократов и самураев 
тесные отношения и дал возможность последним соприкасаться 
с жизнью и делами аристократии.

Среди вновь возникшего класса самураев в провинции были 
две фамилии -Тайра и Минамото, пользовавшиеся огромным 
влиянием соответственно в западных и восточных округах Нип
пон. Они возвысились, как вожди, из постепенно расширявшейся 
группы провинциальных магнатов и мёосю, предки которых при
надлежали к придворной аристократии и даже к боковым линиям 
Императорской Фамилии, но покинули столицу, где господство
вали Фудзивара, и стали искать счастья в провинции. Некоторые 
из них стали собственниками государственных земель, для управ
ления которыми они были посланы, а другие стали мёосю по назна
чению или независимыми мёосю.

Так как ниппонцам всегда было свойственно почтение к Импе
раторской Династии, то фамилии Тайра и Минамото, происходив
шие из боковых линий Императорского Дома, пользовались боль
шим уважением, чем другие фамилии, и на них привыкли смот
реть, как на средоточие единства их класса в их соответствующих 
сферах влияния. С постепенным усилением и расширением воен
ного значения класса самураев в разных провинциях, влияние 
фамилий Тайра и Минамото быстро обнаружилось, но еще более 
способствовали их возвышению междоусобные войны эпох Хоо- 
гэн и Хэйдзи в 1156 и 1160 гг.

Оба этих кровавых события произошли в результате внутрен
ней борьбы в фамилии Фудзивара из-за вопросов, связанных с Им
ператорским преемством, причем боровшиеся стороны восполь
зовались вооруженной силой самураев. В результате интриг и кон
фликтов в придворных кругах, внутреннее политическое положение 
аристократии оказалось в полной зависимости от самураев, кото
рые, в свою очередь, сознали свою силу и значение. После 1160 го
да Фудзивара уже не обладали могуществом, а Минамото также ос
лабели, и их наиболее значительные военные вожди были убиты; 
фамилия Тайра достигла бесспорной власти, когда ее вождь Кинё- 
мори в 1165 году был назначен на высокий политический пост Да- 
Ъзёо-Дайдзин. Однако, их господство не было продолжительным, 
так как вместо того, чтобы продолжать развитие своих военных 
способностей, они стали жертвами изнеженной и распущенной 
хэйанской жизни. Между тем Минамото снова собрались с силами, 
и из их среды вышел великий вождь Иоритомо, который низверг 
Тайра и установил политический контроль над всей страной.
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Тайра сражались под красным знаменем, а Минамото -  под бе
лым; война велась по всему Ниппон храбро и беспощадно до тех 
пор, пока силы Тайра не были уничтожены в решительной мор
ской битве в 1175 году у Данноура вблизи нынешнего Симоно- 
сэки. В Ниппон нет более эпического произведения, чем «Хэйкэ- 
Моногатари» (сказания о фамилии Тайра), в котором живо опи
саны ожесточенные сражения и трагическое поражение Тайра.

Великая победа у Данноура обеспечила Минамото бесспорную 
власть. Их вождь Иоритомо объявил политическим центром свое
го режима Камакура, где долго жили его предки, и предоставил 
классу самураев возможность развить сильную военную тради- 425 
цию, свободную от изысканности Хэйан-Кёо. I ,

4  [ ^ * ^ 1  ■ і

I !
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Чтобы укрепить свою новоприобретенную власть и распростра
нить свое влияние, Минамото Иоритомо учредил административ
ный аппарат в составе трех главных органов -  военного, админи
стративного и судебного. Самурайдокоро, род дисциплинарного 
суда, ведал делами военного класса -  гокэнин или дворовых людей 
Минамото, -  а также общими военно-полицейскими обязаннос
тями. Административный орган назывался Кумондзо, а позже -  
Мандокоро. И Самурайдокоро, и Мандокоро не являлись новыми уч
реждениями, свойственными новому феодальному режиму, но 
были организованы по образцу учреждений, посредством которых 
хэйанская аристократия управляла своими поместьями. Однако, 
судебный орган -  Мончуудзо -  был новым учреждением и пред
ставлял собой апелляционный трибунал для окончательного ре
шения дел, которые не могли быть разрешены на местах. Вначале, 
при Иоритомо, эти учреждения были только органами управле
ния делами дома Минамото; таким образом, Бакуфу эпохи Кама
кура вовсе не было внушительной правительственной организа
цией, как многие, по-видимому, думают. Оно не носило офи
циального национального характера. Однако, Иоритомо позже 
получил от Императорского Двора разрешение назначать из среды 
своих вассалов дзитоо (приказчиков) для управления поместьями 
по всей стране, и из числа влиятельных дзитоо он назначал сюго в 
качестве наблюдателей в разных провинциях. Он получил также 
от Императорского Двора право взимать налог со всех поместий 
в размере 5 сёо риса с одного тана земли, т. е., приблизительно, 
одну пятую урожая. Этот налог назывался хёороомай. Эти приви
легии, естественно, увеличили власть Минамото, но лишь после 
того, как Иоритомо получил от Трона в 1192 году титул сэйитаи-
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сёогуна и поручение поддерживать мир во всей стране, его режим 
стал принимать национальный и официальный характер.

В дополнение к военным, административным и судебным ор
ганам правительства были созданы новые органы, например, раз
личные Кудзи-бугёо, назначенные новым режимом для выполне
ния разных полицейских функций. В Хэйан-Кёо полицейский ор
ган, называвшийся Сюго, а позже -  Року-хара-тандай, был учреж
ден для поддержания порядка в столице вместо прежнего органа 
Кэбийсы-чоо. В Кюусюу был учрежден для поддержания общест
венного порядка Чинзэй-бугёОу позже называвшийся Кюусюу-тан- 
дай, а в округе Ооу с той же целью был учрежден Оосюу-бугёо. 
Учреждение этих новых органов в разных частях страны свиде
тельствует о постепенном усилении и расширении власти нового 
порядка.

По смерти Иоритомо ему наследовал его старший сын Иорийэ, 
которому наследовал младший сын Санэтомо; оба они были сёогу- 
нами по Императорскому назначению. Однако, режим Минамото 
в Камакура был установлен при помощи фамилии Хоодзёо, кото
рая долго была самым могущественным кланом в восточных про
винциях; поэтому по смерти Иоритомэ власть в Камакура посте
пенно перешла в руки Хоодзёо. При седьмом сёогуне Фудзивара 
Иорицунэ, правнуке Иоритомо, сёогун стал марионеткой в руках 
Хоодзёо, причем второстепенное значение имело то, происходил 
ли сёогун от Минамото или нет, а самый режим стал называться 
просто Камакура-доно т. е. «уважаемая Камакура». Так как долж
ность главы Мандокоро стала наследственной должностью фами
лии Хоодзёо, то носители этой должности стали регентами (сик- 
кэн) и, таким образом, в их руках оказалась власть в Камакура. При 
регенте состоял совет -  Хоодзёосю -  из сторонников Хоодзео, слу
живший совещательным органом для подкрепления правительст
венной администрации.

Когда режим самураев был, таким образом, организован и ук
репился, фамилия Хоодзёо вступила с придворными кругами сто
лицы Хэйан в кровавый конфликт, известный под названием вой
ны Сёокюу (1221 г.). С точки зрения хэйанской бюрократии воз
никновение самурайской администрации в Камакура противо
речило традиционному принципу, согласно которому центром 
правительства должен быть Императорский Трон. Когда это мне
ние укрепилось в столице, и об этом стало известно в Камакура, 
то Хоодзёо послал к столице вооруженные силы. Тогда регент из 
фамилии Хоодзёо -Иоситоки -  заявил, что его военные силы на
правлены, согласно историческим данным, только против при-
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дворных чиновников, но если лишенный ими свободы Государь 
сам станет во главе войска, то он немедленно оставит свое войско 
и готов расплатиться за свои грехи. Однако, сражение продолжа
лось до конца, и в результате три бывших Государя -Готоба Тэн- 
ноо, Цучимикадо Тэнноо и Дзюн-току Тэнноо были сосланы в 
Оки, Садо и Тоса, а все придворные, признанные ответственными 
за движение против Камакура, были изгнаны. Мы должны здесь, 
однако, отметить, что честолюбивые Хоодзёо после своей победы 
и не подумали сами занять Трон, так как на Трон вступил Гохори- 
кава Тэнноо, и от Его имени они поддерживали мир и порядок в 
столице. Хоодзёо легко могли сами занять Трон, но даже они со- 427
блюдали традиционность и нерушимость принципа, согласно к о - __ _
торому Государь является центром Государства, а Государство со
средоточено в Государе. Даже в этот смутный период ниппонской 
истории этот принцип не терял силы. В этом состоит мистицизм 
ниппонской истории и ее основная особенность.

Регентство Хоодзёо может показаться похожим на регентство 
Фудзивара, но между ними есть существенная разница. Регент 
Фудзивара (сэссёо-кампаку) назначался Троном для помощи в уп
равлении, тогда как регент Хоодзёо (сиккэн) сам назначил себя «по
могать» сёогуну, назначенному Троном. Тот факт, что Хоодзёо 
считали возможным разрешать свои споры с придворными силою 
оружия и наказывать тех, кого они считали виновными в движе
нии против Камакура, послужил причиной тому, что действия 
Хоодзёо во время войны Сёокюу во всей позднейшей истории под
вергались осуждению.

В результате войны Сёокюу влияние Камакура распространи
лось весьма широко, так как дзи-тоо, являвшиеся чиновниками ре
жима Камакура, постепенно превращались в землевладельцев, 
требуя от аристократов половины их сёоэн. Опираясь на столь 
расширившиеся экономические основания, регенты из фамилии 
Хоодзёо обладали огромным политическим влиянием и могли 
ставить на пост сёогуна принцев и придворных, являвшихся лишь 
марионетками в их руках.

В 1232 году Хоодзёо обнародовали «Госэйбай-Сикимоку», более 
известный под названием «Дзёэй-Сикимоку»у («Формуляр»), из 51 
статьи. То, что третья часть этого документа посвящена вопросам 
относительно перехода земли из рук в руки, указывает, насколько для 
удержания политической власти был важен контроль над землей.

До сих пор мы пытались противопоставлять силы, центром ко
торых являлась столица Хэйан, новым силам, которые выросли в 
Камакура. Однако, мы дали лишь поверхностный обзор истории
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этого периода. В действительности период был гораздо сложнее, 
и к этим условиям мы теперь переходим.

5

С конца хэйанского периода жизнь аристократии, как мы видели, 
была тесно переплетена с жизнью храмов и монастырей. И подоб
но тому, как аристократов охраняли самураи, так и храмы и монас
тыри охранялись своими воинами -  духовными лицами. Поэтому 
и аристократия, жизнь которой была сосредоточена в Хэйан-Кёо, 

' ] и духовенство, центрами которого являлись монастырь Енряу-дзи
428 вблизи столицы и монастырь Коофуку-дзи в Нара, имели, даже и 
_̂_I после утверждения режима самураев в Камакура, свои независи

мые средства существования. Но постепенное расширение власти 
Камакура вскоре стало оказывать давление на аристократию и 
духовенство, которые совместно старались задержать распростра
нение влияния самураев. Однако, в то же время в Хэйан-Кёо были 
государственные деятели, которые верили в возможность исполь
зования этой новой силы для того, чтобы подавить самовольство 
духовенства и церковных воинов, которые часто совершали бес- 

I чинства и нападения, и вместе с тем укрепить новый режим общи
ми полицейскими мерами. И вот Готоба Тэнноо назначил Ми- 
намото Иоритомо сёогуном и уполномочил его поддерживать в 
стране мир и порядок. Признавая, таким образом, новую силу, воз
никшую в восточных провинциях, Государь надеялся приспосо
бить страну к менявшемуся положению.

Рост и распространение режима Камакура имели следствием 
общее потрясение старого социального и экономического строя и 
произвели серьезное смятение в душах и умах тех, чье сущест
вование всецело зависело от старого порядка. Они с отчаянием на
блюдали, как земли переходили в другие руки и на их глазах исче
зали их экономические основания. Эти тревожные перемены по
рождали широкое распространение пессимизма во всех классах 
общества и приводили к убеждению, что наступили последние дни 
и пришел конец света. Это пессимистическое настроение началось 
к концу хэйанского периода, но стало преобладающим в период 
Камакура, когда старый порядок стал рушиться с возвышением 
самураев. Аристократия в Хэйан-Кёо верила, что все мирские печа
ли явились результатом предопределения, и искала утешения в 
будущем. Однако, в то же самое время существовало общее жела
ние реально преодолеть эти бедствия. Среди столичного дворян
ства были сторонники мнения, что лучшим решением при этих 
обстоятельствах было бы установление сотрудничества с Камаку-
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ра. Фудзивара Канэзанэ, могущественный придворный, являлся 
сильным сторонником этого мнения, а его младший брат, священ
ник по имени Дзиэн, отчетливо выразил в 1223 году эту идею в 
своем знаменитом трактате «Гукан-сёо».

Однако, вопреки этим условиям, аристократия продолжала 
свой традиционный образ жизни. Из ее среды вышел сборник 
поэзии «Син-Кокинсюу», составленный по Императорскому прика
зу в 1204 году, из которого видно, что жизнь аристократических 
кругов мало изменилась со времени золотых дней Фудзивара. Поя
вились и другие известные литературные произведения, напри- Г " 
мер, «Хачидайсюу» («Восемь сборников»), «Сумиёси-Моногатари» 429
и «Нэзамэ-Моногатари», которые являлись подражанием «Гэндзи- I_^
Моногатари» и, таким образом, продолжали старую литературную 
традицию Хэйана. Большинство высокохудожественных е-маки- 
моно (картин в виде развертывающихся свитков), которые ныне 
сохраняются как сокровища искусства, относятся к этому периоду, 
свидетельствуя, что творческий талант не иссяк и в те дни перемен 
и смятения.

Главная особенность истории Камакура состоит в сложных 
взаимоотношениях и взаимодействиях между аристократией, ду- | 
ховенством и самураями. Все вооруженные столкновения, кото
рые происходили со времени войн Гэнпэй (Минамото -Тайра) до 
войны Сёокюу -  в течение около 50 лет, -  были следствием трений 
между этими тремя влиятельными группами, из коих каждая вла
дела почти одинаковым количеством земли, являвшейся их эконо
мической базой. Далее следует отметить, что в этот период стал 
возвышаться совершенно новый класс так называемых кариагэ, 
позже известный под именем дайфукучоодзя, т. е. ростовщиков.

6
В предыдущей главе мы отметили развитие домашней промыш
ленности и, как следствие этого, развитие торговли и потребнос
ти в деньгах для облегчения торговых операций; с этой целью в 
обращение были пущены монеты, привезенные из Китая. Со вре
мени возвышения Иоритомо, денежное обращение стало воп
росом серьезного значения в столице Хэйан. Денежное обраще
ние способствовало росту класса ростовщиков из среды купцов, 
специализировавшихся на ввозе монеты из Китая. Около времени 
обнародования формуляра «Дзёоэй» (1232 г.), когда режим Ка
макура более или менее политически укрепился, класс самураев, в 
общем, стал уже испытывать сильное давление со стороны этой 
денежной группы.
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И аристократия, и духовенство, и самураи имели один и тот же 
источник существования -  урожаи риса в их поместьях. Однако, 
когда началось широкое обращение денег и цена риса стала выра
жаться в деньгах, начались колебания цен. Для предотвращения 
движения цен Императорский Двор и режим Камакура принимали 
разные меры, как, например, установление твердых цен уже в са
мом начале периода Камакура, но так как колебание цен зависело 
от развития промышленности, то эти меры были не в состоянии 
овладеть положением. С течением времени эта тенденция стала 
еще более заметной. Тогда началось взимание земельных налогов 

430 в деньгах вместо риса. Но вследствие колебания цен, все те, чей
доход зависел от земли, постоянно встречались с неопределеннос
тью экономического положения, создававшей общее беспокой
ство. С другой стороны, ростовщики усилили свое значение в об
ществе, выдавая ссуды под земельное обеспечение. Дела их про
цветали и богатство росло, так как очень часто к ним переходили 
заложенные земли, вследствие неуплаты долга должниками.

По мере того, как земли переходили в новые руки, дзитоо теря
ли значение, и ростовщики стали устанавливать свой контроль на 
землях, перешедших в их владение. Формуляр «Дзёоэй» был издан 
именно тогда, когда эта тенденция была уже сильной; затем быст
ро последовали другие временные дополнительные эдикты, но ре
зультаты были очень незначительны. Хотя после войны Сёокюу 
земли, находившиеся под режимом самураев, значительно расши
рились, и из Камакура были назначены новые должностные лица -  
симпо-дзитоо -  для наблюдения за этими землями (со временем они 
стали владельцами), эти должностные лица тоже вскоре вынужде
ны были склониться под экономическим давлением ростовщиков.

Но был еще другой фактор, способствовавший потрясению 
основ общества. Это был закон о первородстве, который стал при
меняться в этот период и изменил обычный порядок наследова
ния. Так как имения завещались старшему сыну, то прочие члены 
семьи должны были рассчитывать только на свои средства сущест
вования; это создавало семейные раздоры, общее экономическое 
расстройство и приводило, как это мы покажем в дальнейшем, к 
большим гражданским войнам. Мимоходом отметим здесь, что в 
это время вошло в обычай пользоваться фамильными гербами.

Развитие денежного хозяйства, рост авторитета Камакура, пос
тоянный переход земель в новые руки и закон о первородстве -все 
это требовало полной реорганизации общества; но так как тогда 
не было силы, способной сделать это, то результатом было широ
кое распространение социальной смуты. Происходило передвиже-
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ние земельных собственников, потерявших свои земли, а также 
крестьян, сидевших на этих землях. Многие превращались в бро
дяг, авантюристов и воров; девушек продавали в рабство. Благо
даря этим обстоятельствам период Камакура был периодом край
ней нужды и страданий.

Таковы были социальные условия, которые породили новые 
буддийские движения. Например, известные священники Хоонэн, 
Синран и Иппэн поддерживали надежду в страдающих массах, 
убеждая их, что, хотя их нынешняя жизнь тяжела и необеспечена, 
но в будущей жизни они достигнут счастья, если сохранят абсо- Г ' 
лютную веру в Будду. И по мере распространения смуты, распро- 431
странялись и эти религиозные движения. Но не так легко было I___
преодолеть тяжелую действительность этого времени. Тогда по
явился Ничирэн, одна из величайших личностей в религиозной 
истории Ниппон, секта которого является одной из самых попу
лярных до наших дней. Основываясь на социальных условиях 
своего времени, он резко протестовал против издавно установив
шегося смешения веры с магией и заклинаниями. Его учение было 
основано на «Хоккэ» («Писание Лотоса»), и его проповедь была по
пулярна, ибо цели ее были ярко национальны. В его знаменитом | 
трактате «Риссёо-Анкоку-Рон» (Трактат об установлении справед
ливости для умиротворения страны) хорошо выражено, что он 
стремился дать мир и безопасность народу и укрепить Государство 
вокруг традиционного центра -  Трона. Благодаря искренности и 
страстности проповеди Ничирэна среди народа, число его после
дователей возрастало. Он резко критиковал режим Камакура, но 
ни сам он, ни поднятое им движение не могли быть уничтожены.

7
И вот, когда Ниппон был охвачен подобными социальными неу
рядицами, Кублай, великий монгольский хан, победитель полови
ны Европы, дважды, в 1274 и 1281 гг., отправил большой флот с 
десятками тысяч воинов для вторжения в эту страну. Немедленно 
все внутренние смуты были оставлены, и весь народ, как один че
ловек, встал на защиту Отечества против чужеземного завоева
теля. Когда монголы приблизились к Ниппон, ниппонские силы 
не только защищали свои берега, но и отбросили нападавших с 
большими потерями.

Когда самураи сражались оружием, народ молился, обращаясь 
ко всем национальным Ками и Будде с пламенной молитвой про
гнать врага. Отрекшийся от престола Камэяма Тэнноо в течение 
нескольких дней молился за Отечество в храме Хачиман в Иваси-
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мизу вблизи столицы и послал своего приближенного в Коодай 
Дзингуу просить о божественной помощи Его Августейшую Пра
родительницу Аматэрасу-Оомиками. Подобно чуду, в ответ на эти 
моления, при первом и при втором нападении поднялась сильная 
буря и уничтожила монгольскую армаду. В описаниях путешест
вия Марко Поло и в архивах Династии Юань есть упоминание о 
большом шторме, но в ниппонских летописях записано, что в виде 
Ветра появился Ками и сражался на стороне Ниппон. С того време
ни слово «Камиказэ» (божественный ветер) стало символом веры 
ниппонского народа в то, что Провидение постоянно пребывает с 
ним во времена национальных испытаний.

Со времени монгольских вторжений страна подверглась мно
гим внутренним переменам. Появление класса ростовщиков спо
собствовало быстрому прогрессу торговли и промышленности. 
Купцы и ремесленники организовали ассоциации для защиты ин
тересов своих членов. Ремесленники были потомками отдаленных 
своих предков -  какибэ -  и первоначально были прикреплены к 
Императорскому Двору или к храмам и монастырям, но когда на
чался быстрый переход земель из рук в руки и их существование 
стало необеспеченным, они стали покидать поместья и переби
раться в города; там они работали на себя и иногда организовыва
лись в кооперации (за), несколько напоминавшие цехи. Каждый 
за занимался какой-либо одной отраслью -  производством бума
ги, тканей, глиняных и металлических изделий, -  и многие из со
хранившихся от той эпохи изделий свидетельствуют о большом 
искусстве ремесленников.

Для продажи товаров, производившихся этими ремесленными 
кооперациями, купцы создали рынки в таких центрах, как Хэйан- 
Кёо и Камакура, а также в больших провинциальных городах. Рас
пространение торговли способствовало развитию путей сообще
ния. Транспорт возрастал на суше и на море. На суше были учреж
дены таможенные пункты (секисё) при въезде в города для взима
ния пошлин и сборов, а в морских портах -  тоия -  для взимания 
пошлин с товаров, перевозившихся на морских судах, причем эти 
учреждения также занимались транспортом и обменом. Постепен
но все это способствовало развитию системы обмена. Горное дело, 
рыболовство и другие отрасли хозяйства также развивались. Так 
ширилась экономическая мощь торгового класса, которая разви
валась вследствие тех процессов, которые вели, как мы видели, к 
ослаблению земельного дворянства.

Торговля с Китаем, которая стала развиваться в хэйанский 
период, также была активной в это время. В «Син-саругакуки»,
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документе, относящемся к XII веку, сказано, что многие купцы из 
Кюусюу ходили за море на кораблях, нагруженных товарами, и 
возвращались с разными иностранными благами. В китайском 
документе «кайчин-сымин-сючи» (1250 г.) есть такое место: «Плывя 
много миль по воде, на многих кораблях ниппонцы прибывают в 
нашу страну продавать и покупать разные товары». Что эта тор
говля была выгодна, видно из того, что купцы из Южного Китая 
неохотно подчинились приказу Кублай-хана о предоставлении 
ему судов, когда он организовывал армаду для вторжения в Нип
пон. Появление класса купцов, в руках которых собрался уже боль- г ' 
то й  капитал, доставляло много беспокойства феодальным прави- 433
телям, политическая власть которых основывалась на земледель- I_^
ческом хозяйстве. Правительство Камакура ограничило количест
во судов, плававших в Китай, но не могло помешать развитию 
торговли. Надо заметить, что именно на этих судах многие буд
дийские священники ездили в Китай и по возвращении знакомили 
Ниппон с новыми религиозными и культурными течениями, ка
кими были, например, учение Суна и зэн-буддизм.

После монгольских нашествий переход земель в руки торгово
го класса был настолько велик, что не раз издавались эдикты -  то- | 
кусэй, -  объявлявшие недействительной систему займов; однако, 
это не давало результатов, так как эти эдикты поражали больше 
самураев, нуждавшихся в займах, чем ростовщиков. Самураи, ко
торые сыграли видную роль в поражении монголов, требовали 
себе земель в вознаграждение за свои услуги, но в то время режим 
Камакура не имел достаточно ни земель, ни политического авто
ритета, чтобы удовлетворить их. Поэтому конец режима Камакура 
был только вопросом времени. Его упадок можно видеть из того 
факта, что «Азума-Кагами», официальная летопись режима Кама
кура, перестала составляться после 1264 года.

8
Причины упадка режима Камакура были не только социальные и 
экономические: они заключались также в умственных течениях 
конца этого периода.

Мы уже видели, как хэйанская аристократия, обескураженная 
потерей земель и влияния, погрузилась в пессимизм и искала уте
шения в буддизме. Однако, в то же самое время, она продолжала 
жить традиционными интересами, особенно в области литерату
ры. Заслуживает быть отмеченным изучение классиков и нацио
нальных исторических хроник, как например, «Ниппон-секи», «Ко- 
кинсюу» и «Гэндзи-Моногатари». Благодаря этому изучению, они
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глубже понимали, как жили и думали их предки. Результатом 
было возрождение старины, желание возвратиться к старине. 
Монгольские нашествия, которые, пробудив общее стремление к 
национальному сохранению, стимулировали национализм, спо
собствовали оживлению традиционного принципа Государства. 
Учение Суна и буддийской секты зэн, перенесенные из Китая, дали 
толчок ниппонскому уму и в своей новой среде способствовали 
развитию истинно ниппонских характеров, дополняя теорети
ческую основу Императорского принципа. Они приучили изучать 
и мыслить критически. Эти умственные течения наблюдались не 
только в столице среди аристократии, но также в провинции среди 
самураев в таких местных центрах науки, как Библиотека Каназава 
и Институт Асикага (оба существуют до сих пор). Таким образом, 
устанавливалась критическая точка зрения на режим Камакура не 
только среди столичной аристократии, но и среди его сторонни
ков. Эти умственные течения кристаллизовались в углубленном 
понимании истинных отношений между Государем и подданны
ми и в определенном решении восстановить традиционную систе
му правительства, имеющего центром Трон. Когда это стремление 
превратилось в практическое действие, режим Камакура пал и 
Годайго Тэнноо, который в течение короткого периода во время 
восстания находился в изгнании, был возвращен в Император
скую столицу Его верными сторонниками и принял в свои руки 
всю правительственную власть. Это была Реставрация Кэмму в 
1334 году, но, как мы увидим позже, настоящая Реставрация прои
зошла только через 500 лет, в 1868 году, ибо с падением Камакура 
власть перешла к другому режиму самураев, известному под име
нем Асикага (или Муромачи); этот режим продолжал, хотя и с не
большим успехом, политику предыдущего режима.

ВЕК БРОЖЕНИЯ

1
Период в 250 лет, рассматриваемый в этой главе, был полон смут 
и гражданских войн, которые сменяли друг друга, как прилив и 
отлив. Знатные фамилии достигали возвышения, затем впадали в 
ничтожество, тогда как другие фамилии, выходя из неизвестности, 
достигали власти. С внешней стороны это был период разруше
ния, но по внутреннему содержанию это был век брожения, в тече
ние которого из столкновения сил подготовлялся новый порядок. 
Однако, этот период, который историки часто называют Темным
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Веком, характеризовался не только волнениями и беспорядками, 
но и замечательным развитием в области внешней и внутренней 
торговли и промышленности. В этот период стал возвышаться 
энергичный плебейский класс и были заложены экономические 
основания для создания той утонченной культуры, которая до сих 
пор составляет часть ниппонской жизни.

Историки вообще, а в частности историки периода Мэйдзи, 
придавали слишком большое значение темным сторонам этого 
века потому, что исторические данные, которыми они пользова
лись, имели отношение, главным образом, к вооруженной борьбе. Г ' 
Однако, в последнее десятилетие молодые историки в своих иссле- 435
дованиях обнаружили новые поразительные экономические дан- I__ ,
ные, которые пролили много света на этот сравнительно мало ис
следованный период и дали нам возможность понять его развитие. 
Однако, дать полную картину этого периода было бы еще крайне 
трудно. Конечно, имеется много исторических фактов, на осно
вании которых можно легко, сравнительно, излагать о какой-либо 
одной стороне этого периода, например, о войнах, развитии про-

і

мышленности и торговли или искусства, но говорить обо всех 
этих фактах в их связи -нелегко; тем не менее, мы, по возможное- | 
ти, попытаемся нарисовать эту общую картину.

«Война, торговля и пиратство -  вот троица, которую никто не мо
жет разъединить», —  говорил Гёте устами Мефистофеля, харак
теризуя преобладавшее положение в Европе, которое он описал 
столь живо в своем великом произведении. Войны и гражданские 
смуты сменяли друг друга, но в то же время в обществе, еще осно
ванном на феодальных началах, наблюдалось заметное развитие 
торговли. Пиратство процветало. Европа подвергалась большим 
переменам, полагавшим основание новой Европы.

Заслуживает внимание то, что историческая эволюция Ниппон 
мало отличалась от европейской. Ниппон на противоположной 
стороне мира прошел подобные этапы развития почти в то же са
мое время. Война, торговля и пиратство являлись в Ниппон такой 
же нераздельной троицей, как и в Европе. Запомним этот факт для 
понимания дальнейшего.

Мы закончили предыдущую главу указанием на возрождение 
древних классиков и показали, каким образом их изучение внуша
ло желание восстановить власть Императорского Двора. Это жела
ние осуществилось, хотя и на короткое время, в 1334 году во время
Реставрации Кэмму, т. е. во время движения, когда Годайго Тэнноо
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отказался признать режим Камакура и пытался восстановить Им
ператорский принцип правительства. Сперва движение кончилось 
неудачей, и Государь был вынужден удалиться на остров Оки. 
Однако, вскоре Принц Моринага, а также другие Принцы и верно
подданные самураи, как Кусуноки Масасигэ и Нитта Иосисада, 
вдохновленные такими произведениями, как, например, «Дзин- 
ноо-Сёотооки» (автор -Китаба-такэ Чикафуса), при помощи вер
ных воинов успешно осуществили Реставрацию. Впрочем, успех 
был непродолжителен, потому что цели придворных, которые ов
ладели политической властью в столице, не соответствовали дей
ствительным условиям времени.

Военный класс также, как и придворные и духовенство, обес
печивал свое существование на основе земельной собственности. 
Но с развитием торговли и денежного хозяйства становилось все 
труднее существовать только от земли, и возникла необходимость 
в расширении экономического фундамента. Однако, придворные, 
будучи удалены от активного участия в управлении, которое пере
шло к Камакура, не могли понять надлежащим образом происхо
дивших социальных и экономических перемен. Вместо того, чтобы 
организовать политический аппарат в соответствии с требованиями 
времени, они пытались восстановить социальный и экономический 
строй в том виде, как он существовал в эпоху Энги в начале X века, 
когда придворное дворянство пользовалось монополией полити
ческой власти. Они пытались реорганизовать систему земельных 
держаний во всей стране так, чтобы земли были перераспределены 
и управлялись, как ранее управлялись сёоэн, т. е. чтобы земли воз
вратились во владение аристократии, а самураи снова оказались 
бы в крестьянском состоянии. При центральном правительстве 
были созданы административные учреждения для осуществления 
этой задачи. Однако, было совершенно ясно, что Реставрация, 
проводившаяся подобным образом, противоречила интересам са
мураев, даже тех верноподданных, которые участвовали в Рестав
рации. Результатом было сильное недовольство среди самураев и 
50 лет смуты, известной под именем периода Иосино.

Среди тех, кто разделял недовольство самураев, был Асикага 
Такаудзи, который возглавил оппозиционное движение, завер
шившееся удалением Годайго Тэнноо и его двора в Иосино. Через 
50 лет, со вступлением на Трон Гокомацу Тэнноо, смутный период 
Иосино закончился восстановлением режима самураев. Главный 
штаб этого режима был учрежден в той части столицы, которая 
называлась Муромачи, где внук Такаудзи Иосимицу стал управ
лять в качестве сёогуна, получив этот титул от Государя.

История Японии



Асикага являлись потомками Минамото. Опираясь на эту тра
дицию, они, в качестве образца для своего политического управле
ния, взяли систему Камакура. Но обстоятельства совершенно из
менились с тех пор, как 200 лет тому назад власть была в руках 
Иоритомо. Кроме того, Асикага управляли не из Камакура, а из 
столицы, где продолжали сохранять силу старые традиции хэйан- 
ского Двора. Водоворот аристократических традиций отвлекал их 
от жизни, присущей военному классу. Они являлись продолжа
телями не самурайской культуры Камакура, но хэйанской аристо
кратической культуры, и вели изящную и расточительную жизнь 
в роскошных виллах. Тот факт, что режим Муромачи был связан 
с изнеженной столицей, где они оказались не в состоянии справ
ляться с тяжелой правительственной работой, можно считать од
ной из причин беспорядков и мятежей следующего века.

Экономическая мощь Асикага основывалась на их землях, нахо
дящихся вблизи Императорской столицы. Таким образом, они яв
лялись одной из больших землевладельческих фамилий -  даймёо, 
которые встречались во всех частях страны. Но, как мы отметили 
выше, уже невозможно было удерживать политическое господ
ство только на основании землевладения. Условия изменились. 
С развитием торговли, со ввозом в страну китайской монеты и с 
развитием денежного обращения, Ниппон стал переходить к де
нежному хозяйству. Используя свое политическое положение, 
Асикага Такаудзи установил связь с иностранными купцами и 
прилагал все усилия ко ввозу, накоплению и обращению в стране 
китайской монеты. Его преемники продолжали ту же политику. 
Поддерживая тесные отношения с солидными купцами, которым 
они оказывали политическое покровительство и предоставили 
монопольное право торговли, Асикага за это пользовались финан
совой поддержкой и, таким образом, имели возможность сохра
нять свое политическое влияние и вести роскошную жизнь арис
тократов. Естественно, что установленный ими политический по
рядок вскоре утратил характер самурайского правительства.

Режим Асикага был обречен, когда споры о наследстве внутри 
этой фамилии привели к десятилетней гражданской войне, извест
ной под именем войны Оонин. Эта распря явилась следствием 
изменений в обычаях наследования, происшедших вследствие 
распространения закона о наследовании по праву первородства; 
так как новый порядок разрушал старую клановую систему и уси
ливал семейную систему, то распря не ограничилась родом Аси-
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кага. В ней приняли участие все даймёо, брат против брата, сын 
против отца и т. д., что вело к общему крушению старого социаль
ного строя. Едва ли была провинция в стране, где бы не происхо
дили вооруженные столкновения. По всей стране крупные земле
владельцы -  даймёо -  прилагали все свои усилия к тому, чтобы 
укрепить свой контроль над землями. Столкновения интересов с 
соседними даймёо разрешались силою оружия. Все это вело к столь 
распространенным и длительным войнам, что историки назвали 
этот период веком гражданских войн («Сэнгокудзидай»).

Такие фамилии, как Такэда в Синано, Уэсуги в Эчиго, Ооучи 
в Суоо, Амако в Ивами и многие другие даймёо, пользовавшиеся 
влиянием в тех или иных провинциях, вели непрерывную воору
женную борьбу за расширение своего влияния. Битвы между сила
ми Такэда Сингэн и Уэсуги Кэнсин при Каванакадзима (в нынеш
ней префектуре Нагано) знамениты с точки зрения военной стра
тегии и героизма, но по существу столкновение произошло в этом 
месте потому, что спор шел относительно рудников, находивших
ся здесь на самой границе владений обеих фамилий. Эта распря 
показывает, что распространение мощи и влияния имело в виду 
не только увеличение территории, как в старину, но и овладение 
естественными богатствами. Это была повсеместная тенденция. 
Развитие торговли требовало новых экономических оснований 
власти, а так как Асикага уже не имели силы и не было централь
ной власти для поддержания порядка в стране, то все споры разре
шались вооруженной силой; все это изменяло имущественное по
ложение тех и других фамилий, и имело глубокие социальные и 
политические следствия.

4
Здесь было бы уместно разъяснить условия, сопровождавшие рост 
внутренней торговли, но сперва мы дадим обзор развития морской 
активности, которая в этот период была очень значительна, ибо 
именно это давало толчок развитию внутренней торговли.

Окруженный океаном, Ниппон с глубокой древности отли
чался сильным призванием к морской активности. Искони нацио
нальная политика Ниппон стремилась овладеть морем и поддер
живать сношения с континентом. Имеются летописные данные о 
том, что в эпоху 10-го Государя Судзин Тэнноо в провинции Ису 
было построено судно длиною в 100 футов; это свидетельствует о 
раннем развитии в стране кораблестроения. В царствование Оод- 
зин Тэнноо был учрежден своего рода морской департамент (ама- 
бэ) для содействия развитию связи с континентом.
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Стремление к морю продолжалось и в последующие столетия, 
приводя к установлению тесных торговых связей с Китаем. Эта 
торговля, особенно развивавшаяся в эпоху Камакура, в значи
тельной степени зависела от внутренних политических и социаль
ных условий, возникавших в результате перехода к денежному 
хозяйству.

Внешняя торговля, в обстановке политической неопределен
ности, соперничества и вооруженной борьбы, имела специальное 
значение в рассматриваемый период, так как даймёо, считали ее 
абсолютно необходимой для укрепления своего экономического | ^
положения, без которого они имели мало шансов выжить в борьбе 439 
за существование. Многие иностранные купцы, имевшие свои 
базы в провинциях, финансировались даймёо этих провинций, но 
многие вели торговлю на собственные средства.

По мере развития торговли, многие города стали цветущими 
портами: Сакай и Хёого вблизи нынешнего Осака; Муроцу, Томо- 
ноцу и Ономичи во Внутреннем море; Хаката на севере Кюусюу; 
Боноцу на юге Кюусюу. Такие могущественные даймёо. как Хосо- 
кава, Ооучи и Симазу, которые в политическом и финансовом от
ношениях поддерживали развитие торговли, весьма увеличили свое | 
собственное влияние. Соперничество между родами Хосокава и 
Ооучи в торговле с Китаем было крайне острым, а богатство, соб
ранное Хосокава и Симазу в результате торговли в Южных морях, 
дало им большое политическое влияние в стране. Не только круп
ные, но и мелкие даймёо самостоятельно вели торговлю, а храмы 
и монастыри в Нара, Хэйан-Кёо и других центрах участвовали в 
этих выгодных операциях, финансируя профессиональных купцов.

Ниппонская заморская торговля простиралась далеко: на ос
трова Рюукюу, Корею, Китай и многие южные страны, как, на
пример, Сиам, Яву, Суматру и Индию. Из Ниппон на Юг шли 
фарфор и шелковые ткани. С Юга Ниппонские купцы вывозили 
пряности для продажи на рынках Кореи и Китая. Из Кореи они 
ввозили бумажные ткани в обмен на медь. Из Китая ввозилась 
китайская монета. Большинство ниппонских купцов были, кро
ме того, посредниками в торговле между Китаем, Кореей и стра
нами Южных морей.

В Китае тогда царствовала Минская династия, которая приме
няла разные ограничения и назначала комиссаров для контроля 
над внешней торговлей, но так как действительное влияния этой 
династии доходило лишь до нижнего течения Янцзы, то ей не уда
валось задерживать деятельность предприимчивых ниппонских 
моряков. Ниппонские купцы установили связь со всем побере-
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жьем Китая. В Южном Китае они торговали на острове Хайнан, на 
полуострове Лючжоу, в Кантоне и в Фудзяне. Они дошли до Чже- 
цзяна и даже до Нанкина. На севере они торговали в Цзянсу, Шан- 
дуне и Ляодуне. Но так как эта торговля нарушала установленные 
Минской династией правила, то с китайской точки зрения она ка
залась пиратством. Действительно же, торговля с Китаем велась в 
тесном сотрудничестве с китайскими купцами, которые занима
лись выгодной контрабандой.

Ниппонская торговля с Китаем приводила к трениям между 
китайским правительством и ниппонскими купцами не столько 
из-за беззаконий, сколько потому, что ниппонцы, которых гордая 
Минская династия считала вассалами Срединного Царства, не счи
тались с китайской властью. Эти китайско-ниппонские трения 
были частично разрешены, когда состоялось соглашение об уч
реждении системы ярлыков для предупреждения пиратства. Каж
дый добросовестный ниппонский купец был обязан предъявить 
ярлык, который должен был соответствовать ярлыку, находив
шемуся в руках китайских властей. Если оба документа соответ
ствовали друг другу, то купцу разрешалось торговать, в против
ном случае его рассматривали как пирата. Предполагалось, что с 
ниппонской стороны ярлык выдавался сёогуном, как представи
телем правительства, но в действительности сёогун был только 
«официальным представителем», которого ставили сами же куп
цы, обязуясь отдавать ему часть прибыли, благодаря чему они 
получали возможность вести торговлю в соответствии с китай
скими правилами. Таким образом, пользуясь официальным по
кровительством, эти купцы имели возможность увеличивать свою 
экономическую мощь и даже влиять на политику.

Однако, эта система не могла вполне удовлетворить китайцев, 
так как торговля развивалась и ниппонцы продолжали приплы
вать к их берегам и торговать, нарушая правила контроля. Китай
ские летописи, упоминая о беспорядках, возникших вследствие 
этого, говорят о «Вакоо» -  в смысле ниппонского вторжения. Эти 
летописи признают, что 70-80 процентов контрабандистов были 
китайцы, но китайские власти применяли термин «Вакоо» по по
литическим мотивам для того, чтобы возложить вину на ниппон- 
цев и поддержать престиж Срединного Царства, как центра Все
ленной.

Ниппонские торговые успехи в Китае усилили интерес китай
цев к Ниппон и побудили их к изучению ниппонской истории, 
языка, географии, обычаев и литературы, что отразилось во мно
гих китайских произведениях.
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Расширявшееся обращение китайской монеты, притекавшей в 
Ниппон в результате заморской торговли, увеличивало богатство 
купцов. Полученную прибыль они помещали в предприятия для 
производства рисового вина (сакэ)у или в иные предприятия, а 
многие становились ростовщиками. Для хранения запасов сакэ, 
риса к других продуктов онк строили склады -  докурау -  так что со 
временем это слово стало синонимом ростовщика. Они платили 
налоги управлению Асикага, но зато получали покровительство и 
специальные права, позволявшие им расширять свою деятель
ность и увеличивать прибыли.

Доходы от торговли и налогов на ростовщиков увеличивали 
богатства Асикага, давая им возможность жить в роскоши. Но низ
ший класс самураев и придворные чины испытывали большие 
экономические затруднения. Самураи закладывали свое оружие и 
военное снаряжение, а придворные закладывали книги, предметы 
обстановки, музыкальные инструменты и т. п. В то время, как они 
впадали в бедность, ростовщики богатели. Налоги и долги обре
меняли фермеров. Неизбежным следствием этих условий было то, 
что самураи объединялись с фермерами и поднимали мятежи про
тив угнетения их капиталистами. Фермеры назывались домин 
(земледельцы), а бунты эти получили название -  цучи-икки (зе
мельные бунты). Эти экономические условия явились одной из 
главных причин социальных беспорядков, которыми характери
зуется этот период со времени войны Оонин.

Среди этих смут и борьбы купцы, торговцы и ремесленники 
объединялись по специальности в кооперации для защиты и под
держания своего существования. Эти, так называемые, за были ор
ганизованы шире и лучше, чем в период Камакура. Они платили 
налоги своим сеньёрам -  Императорскому Двору, придворным 
лицам, храмам, монастырям, даймёо и Асикага, но за это приобре
тали специальную защиту.

В результате этого торгового и промышленного развития быс
тро развились многие города, где производились и продавались 
разные товары широкого потребления: Хэйан-Кёо, Император
ская столица и главный штаб Асикага; Нара -  центр храмов и мо
настырей многих веков; провинциальные центры раз
ных даймёоу а также портовые города, являвшиеся центрами рас
пределения. Возникли организованные оптовые торговые дома, и 
связь по суше и по морю между этими городами возрастала. В свя
зи с этим прогрессом развивалось основанное на кредите денежное 
обращение. Таким образом, в Ниппон были заложены основания 
новой экономики.
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5

В отличие от предыдущих периодов, когда культура сосредоточи
валась, главным образом, в Императорской столице, этот век ха
рактеризуется распространением и ростом культурной активности 
в провинциях; этому способствовало покровительство богатых 
даймёо и деятельность купцов, которые, благодаря общему эконо
мическому развитию, собрали огромные богатства, о чем было 
сказано выше. Сакай, благодаря покровительству купечества, стал 
важным центром образования; обнаружилось заметное культур
ное развитие и в таких провинциальных центрах, как Кагосима и 
Амагучи, так как, особенно после войны Оонин, многие ученые и 
художники покинули Императорскую столицу. В провинциях бо
гатые и могущественные даймёо оказывали этим людям свою за
щиту и покровительство и давали им возможность продолжать 
свою деятельность.

В результате благополучия, созданного новым экономическим 
развитием, богатые стали еще богаче, и это давало им возмож
ность развивать новую блестящую и утонченную культуру. Саму
раи, также начавшие строить роскошные виллы, как «Кинкаку» 
(«Золотой Павильон») и «Гинкаку» («Серебряный Павильон»), 
обильно разукрашенные золотыми и серебряными листиками, 
уже не являлись представителями того воинственного класса, из 
которого они вышли; они превратились в аристократов нового 
типа, предававшихся роскошной жизни.

Окруженные денежными людьми -  купцами, промышленни
ками и ростовщиками -  самураи сами наполовину стали принад
лежать к буржуазии. Поэтому в развивавшейся культуре был пле
бейский оттенок. Чтобы сделать жизнь более разнообразной, бога
тые самураи, как например, Асикага и провинциальные даймёо, 
покровительствовали развитию искусств; так развилась драма 
«ноо», наиболее оригинальный вклад Ниппон в область искусства, 
и небольшие комедии «кёогэн», исполнявшиеся во время представ
лений «ноо». Драма «ноо» развилась из элементов обывательской 
жизни в утонченное сценическое искусство, а комедия «кёогэн», 
вышучивавшая высший класс общества, возникла под явным пле
бейским влиянием. В этог период появился также новый вид ли
тературы -  отоги сооси, -  повести анонимных народных авторов, 
героями которых являлись, главным образом, горожане; в част
ности, в ту пору появился тип «нового богача». Такие виды искус
ства, как однотонная живопись (суми-э), чайная церемония, сос
тавление букетов цветов и устройство художественных садиков,
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уже тогда достигли совершенства и стали необходимыми в жизни 
богатых людей.

Эти искусства развились потому, что их ценил материально 
обеспеченный класс даймёо; отсюда происхождение того правила 
эстетики («саби»), которое требует от красоты утонченной просто
ты, чувства меры и вдохновения. За этой простотой скрывается 
роскошь более пышная, чем та, которая выставлена напоказ. Вели
кий художник того времени Сессю, учившийся у китайских масте
ров и превзошедший их, стремился достигнуть в своих суми-э 
именно этой благородной простоты и создал в искусстве тради
цию, которая до сих пор не утратила своей прелести и влияния.

Хотя искусство «саби» кажется контрастом роскоши, но в то же 
время оно является высшим и глубочайшим выражением роско
ши и, осмеливаемся сказать, символом огромного богатства. Ко
нечно, мы не можем игнорировать ни большое влияние созерца
тельной философии зэн-буддизма, ни литературное влияние на 
ниппонский эстетизм, но это было бы не все. Хижина деревенско
го фермера и естественные красоты гор, скал, деревьев и ручьев, 
воспроизведенные в чайном доме или в саду, имели бы мало значе
ния, если бы они не являлись контрастом рядом с роскошным 
жилищем. Основное значение «саби», как правила эстетической 
оценки, состоит в том, чтобы оттенить богатство и создать красо
ту, превосходящую качество материала. Более или менее распро
страненное слово «юугэн», имеющее подобный же смысл, служило 
для обозначения позитивного, а не пассивного духа. Оно симво
лизирует дух века, дух прогресса, которым сопровождалось возвы
шение простых людей из неизвестности к высокому положению 
и который, даже в условиях хаоса, постепенно вел боровшиеся эле
менты к порядку и объединению.

6
Период, рассмотренный в этой главе, был, как мы видели, веком 
брожения, но не упадка. Это был век, когда старый порядок ру
шился и новые прогрессивные силы подготовляли путь для нового 
порядка. Когда сложные социальные условия и конфликты посте
пенно дошли до крайнего предела, в разных частях страны стали 
формироваться разные территориальные «блоки» вокруг наиболее 
сильных и влиятельных даймёо. И тогда столкновения интересов 
между этими «блоками» положили начало открытой гражданской 
войне по всей стране в таких масштабах, какие не наблюдались во 
внутренней истории Ниппон ни раньше, ни впоследствии. Это 
был «Сэнгокудзидай» -  период ликвидации старого порядка. Из
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хаоса вышли сильные исключительной способности люди, кото
рые, на основе личного могущества и способности руководить 
массами, стремились восстановить порядок и единство в стране. 
Первым выступил Ода Нобунага, затем Тоётоми Хидэёси -  оба 
имевшие в виду восстановить национальное единство путем воз
вращения Трону его прежнего значения. С этой целью они прояв
ляли свои усилия во многих направлениях: в военном, экономи
ческом, политическом и социальном; в результате этих усилий 
они получили Императорское признание их заслуг в деле нацио
нального объединения.

В течение этого хаотического периода следовавшие друг за 
другом Государи в Императорской столице продолжали, как это 
явствует из Их Рескриптов, молиться о безопасности и благоден
ствии Их народа, признавая перед Мавзолеем Императорских 
Предков свою ответственность за бедствия Их подданных. Даже во 
времена разгара междоусобия, желание осуществить Император
ские пожелания продолжало жить в сердцах многих даймёо, но 
выполнить это суждено было таким выдающимся вождям, как 
Нобунага и Хидэёси, которые обладали для достижения великой 
цели необходимой военной и политической силой.

В следующей главе мы дадим обзор деятельности этих двух вели
ких людей и их преемника Токугава Иэясу, а также коснемся появ
ления в Ниппон португальских купцов и миссионеров-иезуитов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКИХ ТРАДИЦИИ

1
Тем, кто путешествовал по Ниппон, знакомы внушительные фео
дальные замки, которые находятся в разных частях страны. Они 
напоминают об эпохе, когда могущественные феодальные баро
ны -  даймёо -стремились защитить себя и свои интересы от сви
репствовавших по всей стране гражданских войн. Многие из этих 
замков превратились в прах, но те, которые устояли против разру
шений времени и военных бурь, не только придают декоративную 
красоту пейзажу, но и повествуют историю века, который создал 
их. Они отличаются удивительным изяществом и в то же время 
величественностью -  таковы замки Хиросима, Окаяма, Химедзи, 
Осака и Нагоя. Они построены на основаниях из огромных гра
нитных глыб, и в них чувствуется нечто мощное и внушительное. 
Однако, наилучшим из них является нынешний Императорский 
Дворец, бывший замок Эдо.
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Эти феодальные твердыни представляют собой образец архи
тектурного развития, которое очень отличается от так называе
мого традиционного, ибо в этом веке в Ниппон, в связи с появле
нием португальцев, проникли первые европейские влияния. До 
сих пор ниппонские крепости представляли собою нечто вроде де
ревянных бараков, укрепленных естественными условиями мест
ности. Они назывались ямасиро (горная крепость). Но с усвоением 
огнестрельного оружия вся стратегия военного дела изменилась, 
и крепости стали строиться с чудовищными укреплениями: нагро
мождениями гранитных глыб, глубокими рвами, тяжелыми око- г  ̂
ванными воротами и т. д. Можно еще прибавить, что введение ог- 445
нестрельного оружия ускорило падение разных местных сил и I__
объединение всей страны так же, как это происходило и в Европе.

Хотя эти замки были построены с целью самозащиты в эпоху, 
когда кровь лилась и жизнь стоила недорого, но в то же время они 
являлись жилищами, где протекала нормальная жизнь. В соответ
ствии с величественностью их внешнего вида, внутренние поме
щения замков роскошно украшались художественными произве
дениями. Прекрасные фрески и складные ширмы, богато раскра
шенные и обильно покрытые золотом и серебром, являлись отли
чительной чертой внутреннего украшения этих замков. Все это 
можно видеть теперь в музеях или на выставках старого искусства.
В этот период возник архитектурный стиль, сёин-зукури, который 
ныне считается самым великолепным; в течение трех веков он гос
подствовал в архитектурном искусстве Ниппон. Пользующийся 
широкой славой театр «Кабукиза» в Токио выстроен в этом стиле.

Далее, мы должны отметить, что строительство этих роскош
ных замков было возможно вследствие огромной концентрации 
богатства, происходившей в течение этого периода и после него. 
Следует также иметь в виду, что в отношении великолепия и твор
ческой активности, культура этого века соответствует культуре 
Ренессанса, которая развилась в то же самое, приблизительно, вре
мя в Европе. Подобно тому, как новое цветение европейской куль
туры вышло из века, который характеризуется войной, торговлей 
и пиратством (согласно вышеприведенным словам Гёте), точно так 
же и культура Ниппон достигла нового расцвета после века войн, 
распространившего торговлю и пиратство в восточных водах.

2

Говоря об этом замечательном параллелизме европейского и нип
понского развития, мы вспоминаем средневековую европейскую 
легенду о трех монахах.
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Легенда гласит, что когда три странствующих монаха шли вдоль 
одной из четырех великих рек, текущих из земного рая, то увидели 
прекрасную древесную ветвь, плывшую по течению. На ветке бы
ли благоуханные плоды и листья из золота, серебра и других дра
гоценностей. Увидя эту ветвь, монахи начали мечтать о красоте и 
богатстве леса, из которого она приплыла, и пошли вверх по тече
нию. Через несколько дней они прошли через сады из благоухаю
щих деревьев и, наконец, достигли райской горы. На вершине 
горы находился лес неописуемой красоты, состоявший из душис
тых деревьев, покрытых сладкими плодами. У врат стоял Ангел, 
охранявший вход огненным мечом. Монахи не могли войти и в те
чение пяти дней и пяти ночей стояли перед вратами, обсуждая, 
возвратиться ли им обратно, или ждать счастливого случая, кото
рый позволит им войти. Наконец, на шестой день они получили 
разрешение пробыть в раю несколько дней. В райском саду они 
встретили двух старцев, которые повели их осматривать рай. Там 
они увидели источник молодости, древо познания добра и зла и 
многое другое, на что они взирали со страхом и изумлением. Когда 
срок пребывания их в раю истек, они снова возвратились в мир.

В этой наивной легенде старой Европы мы можем усмотреть 
возраставший интерес европейцев к мало известным в то время 
странам на Востоке, которые им казались земным раем. В течение 
веков передавалась легенда, что на Востоке, где восходит солнце, 
есть острова из золота и серебра. Крестовые походы и рассказы 
Марко Поло, посетившего Китай, пробудили воображение Евро
пы и постепенно развили практический интерес к неизведанным 
странам Востока, когда экономические условия Европы созрели. 
Итальянские города достигли процветания благодаря торговым 
договорам с Александрией, которая тогда была оживленным цент
ром восточного импорта; последовавшее отсюда торговое и куль
турное развитие явилось предвестником европейского Ренессанса.

С возвышением Испании и Португалии, торговля с Востоком 
через Средиземное море постепенно сменилась непосредственной 
торговлей, когда исследователи открыли путь вокруг африканско
го побережья и, наконец, после путешествия Васко да Гама устано
вили прямой морской путь в Индию. В этот же век бесстрашные 
исследователи, стремясь найти прямой торговый путь на Восток, 
случайно открыли Америку. В результате этой эпохи открытий все 
больше и больше европейских судов направлялось в восточные 
страны. Сначала они устремились в Индию, затем появились в Ки
тае и, наконец, в Ниппон. К этому же времени, когда португаль
ские торговые корабли стали приходить к берегам Ниппон, Ода
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Нобунага заканчивал свои кампании, имевшие целью ликвиди
ровать гражданские войны и восстановить единство страны.

Однако, когда португальцам, наконец, удалось установить путь в 
Индию, для них большой неожиданностью явилась активность 
ниппонского торгового флота. Они ожидали встретить на Даль
нем Востоке предприимчивость арабов, как и в Средиземном море, 
но, вопреки этим ожиданиям, они встретили странный мужест
венный народ -ниппонцев, -  которые уже активно участвовали в 
индийской торговле. Таким образом, расширением своих торго
вых связей с Китаем, а затем с Ниппон, португальцы немало обяза
ны руководству ниппонских купцов.

Португальцы занимались также проповедью христианства че
рез иезуитскую миссию, но так как их главной целью было разви
тие торговли, то их приветствовали многочисленные даймёо, сфе
ры влияния которых распространялись на западный остров Кюу- 
сюу и которым для сохранения власти абсолютно было необхо
димо иметь в своем распоряжении разные заграничные товары. 
Следовательно, общность коммерческих интересов привела к ус
тановлению тесных отношений между даймёо и португальскими 
купцами. Вслед за прибытием иезуита св. Франциска Ксавье в 
Кагосима (на юге Кюусюу) в 1549 году, в Ниппон для проповеди 
христианства стало прибывать много миссионеров. Этих миссио
неров радушно встречали местные дайм ёо-О омура, Оотомо, Ари-
ма, причем главным мотивом этого было желание получить как 
можно больше выгод от торговли с португальцами. С этой целью 
феодальные бароны становились последователями иезуитов и 
заставляли население своих владений также принимать новую 
веру. Чтобы осведомить Папу Римского о положении христиан
ства в Ниппон, эти даймёо, по совету иезуита Александра Валенья- 
ни, отправили четырех молодых людей в Ватикан. Молодые люди 
оставили Ниппон в 1574 году и прибыли в Рим через Лиссабон; 
пробыв несколько лет при Папском Дворе, они возвратились в 
1581 году, принеся с собой новые сведения о положении в Европе.

Соперничество между даймёо способствовало развитию дея
тельности иезуитской миссии, ибо, например, даймёо Оомура до
шел до того, что предоставил в своих владениях иезуитам порты 
Нагасаки и Модзи, стремясь получить исключительные торговые 
права от португальцев и тем самым упрочить свое экономическое 
положение. Достигнув такого успеха на Кюусюу, иезуиты продви
нулись в Ямагучи, на главном острове Ниппон, и стали вести свою
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проповедь во владениях даймёо Ооучи. Отсюда они продолжали 
свою миссионерскую деятельность в провинциях центральной 
части страны и даже установили тесные отношения с такими влия
тельными вождями, как Ода Нобунага, являвшимся тогда цен
тральной фигурой в Ниппон.

Нобунага относился вообще благожелательно к португальцам, 
так как для этого у него были свои мотивы: он желал усилить свою 
экономическую базу, как это делали и другие феодалы. Он разре
шил построить большую иезуитскую миссию в своих владениях 
и, воздвигнув крепость Азучи, разрешил им выстроить внутри 
крепостных стен часовню и школу. Укрепив свои позиции, иезуи
ты смогли создать прочные основания для своей работы в районах 
вблизи Императорской столицы и порта Сакай.

Однако, когда, после смерти Нобунага, пришел к власти Тоёто- 
ми Хидэёси, положение изменилось, так как он признал работу 
иезуитских миссий вредной для национальных традиций и запре
тил их деятельность. Хидэёси сперва проявил доброжелательство 
в отношении иезуитов, но когда он открыл, что главной целью 
португальцев было распространение христианства, а не развитие 
торговли, то он пришел к выводу, что продолжение подобной 
деятельности может быть вредно для истинных интересов страны. 
Вследствие этого он запретил всякую деятельность иезуитов, при
казал удалиться миссионерам и конфисковал церковные владения 
в Нагасаки и Модзи, взяв их под свой контроль. Затем он стал за
кладывать основания для создания правительственной власти в 
соответствии с традицией, на базисе нового единства, которое 
подготовил его предшественник Нобунага.

Чтобы понять поведение Хидэёси и радикальное изменение 
политики, следует дать обзор условий, при которых он и его пред
шественник надеялись установить единство и порядок в истерзан
ном войнами Ниппон.

4
Как сказано выше, Реставрация Кэмму, имевшая целью возвратить 
политическое развитие Ниппон на традиционный путь, достигла 
того, что правительственная власть стала осуществляться под вер
ховенством Трона, но при участии самурайского режима, центром 
которого являлся сэйитайсёогун. Но власть сёогуна вскоре была 
ослаблена войной Оонин, а затем последовал период широко рас
пространившихся гражданских войн, во время которых феодаль
ные бароны во всех частях страны стремились расширить свою 
власть силою оружия. Однако, стремясь установить прочный по-
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рядок в своих собственных владениях, многие могущественные 
даймёо горячо желали служить Трону и восстановить государст
венную власть на традиционных основах. Одним из проявлений 
подобного желания было то, что Ооучи Иоситака, Моори Мотона- 
ри, Уэсуги Кэнсин, Асакура Норикагэ и другие могущественные 
даймёо предоставляли Трону значительные денежные суммы. Эту 
тенденцию умело направлял Ода Нобунага, владения которого 
находились в провинции Овари, вблизи Императорской столицы. 
Он вступил в столицу как бы для того, чтобы из нее управлять соб
ственными владениями, но посвятил все свои силы достижению 
более широкой цели.

Одной из первых услуг, оказанных Нобунага Трону, было вос
становление и укрепление экономического положения Импера
торского Двора, которое находилось в плачевном состоянии со 
времени войны Оонин. Между прочим, он отремонтировал Дво
рец, восстановил различные дворцовые ритуалы и церемонии и 
перестроил Ко од ай-Дзингуу в Исэ. Он ведал всем этим, занимая 
пост генерала Императорской гвардии, который был пожалован 
ему Тэнноо в воздаяние его верноподданических услуг. Таким об
разом, восстановив традиционное верховенство Трона, он дал но
вую жизнь древним идеалам и традициям Ниппон.

Нобунага был сыном Ода Нобухидэ, даймёо из Овари. Во время 
его молодости соседние округа находились в сфере влияния раз
ных могущественных даймёо, но после того как он разбил войско 
феодала Имагава Иосимото при Окэхазама, он шаг за шагом стал 
осуществлять задачу объединения. Он первый предпринял корен
ную реформу военной системы. Собрав крестьян, утративших 
свои полевые участки, он обучал их военному делу: стрельбе из 
пищали и из лука и метанию копья. Он организовал новую воен
ную часть -  асигару (пехоту), -специально обученную для штурма 
крепостей. Он также установил систему продвижения по военной 
службе, так что достойные могли назначаться на командные долж
ности независимо от своего происхождения.

Целью его походов было уничтожение феодальной власти дай
мёо и буддийского духовенства. Он взял штурмом Енряку-дзиу мо
настырь вблизи столицы, обладавший большим феодальным 
влиянием, и превратил его в пепел. Он поставил духовенство Хон- 
ган-дзи под свой непосредственный контроль, ибо проповедь это
го духовенства могла вызвать восстания среди крестьян и, следо
вательно, была враждебна его объединительным планам.

Чтобы еще лучше сокрушить феодалов, он поощрял торговлю 
и промышленность и с этой целью первый из всех стал уничто-
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жать секисё, т. е. таможенные заставы на границах феодальных вла
дений для взимания пошлин и, таким образом, предоставил сво
боду торговым и ремесленным объединениям (за); тем самым он 
содействовал беспрепятственному обращению товаров. Построив 
свою собственную крепость Азучи, Нобунага даже заставлял ре
месленников и купцов селиться вокруг крепости.

Порт Сакай, где, в результате внешней торговли, собрались ог
ромные капиталы, был цветущим городом, управлявшимся рес
публиканской муниципальной организацией: городское управле
ние состояло из 36 выборных от населения города. Сакай имел да
же собственные вооруженные силы, но и он подчинился Нобунага.

В процессе национального объединения Нобунага поддержи
вал сердечные отношения с иезуитской миссией, так как для объе
динения страны ему было необходимо усиливать свое собственное 
экономическое положение, получая доходы от торговли. Но его 
отношения с иезуитами служили также другой важной политичес
кой цели: разрешая миссионерам их религиозную деятельность, он 
имел в виду ослабить феодальную мощь буддийской церкви, соз
дав трения между обеими религиозными организациями. Но в то 
время, когда он подходил к завершению своей объединительной 
программы, он был убит в 1582 году во время нападения на него 
сил одного из его собственных сторонников -  Акэчи Мицухидэ. 
Соперником Мицухидэ по своему могуществу и способностям 
явился Хасиба (впоследствии Тоётоми) Хидэёси, который возвы
сился из рядов асигару армии Нобунага.

5
Когда Хидэёси во время похода узнал об убийстве Нобунага, он не
медленно заключил мир со своим противником, собрал свои силы 
и поспешил обратно в центр страны. Здесь около Ямазаки, вблизи 
столицы, он атаковал Мицухидэ и отомстил за смерть своего гос
подина. Затем он нанес поражение нескольким даймёо, которые со
противлялись ему, и установил свой главный штаб в Осака, где он 
построил один из самых величественных в Ниппон замков.

Следующим шагом Хидэёси было заключение мира с даймёо 
разных провинций, путем дипломатических и дружественных пе
реговоров, причем вооруженная сила применялась лишь после то
го, как мирные переговоры не удавались. Затем он выработал ме
тод управления, согласно которому даймёо поручался политичес
кий контроль в их владениях, но под его главенством. Когда, по
средством этих военных и политических маневров, национальное 
объединение было практически завершено, Хидэёси имел честь
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принять Гоёозэй Тэнноо в своем роскошном и величественном 
замке Дзюракудай, постройка которого стоила ему очень дорого.
Там в присутствии Государя, Хидэёси заставил многочисленных 
даймёо, предварительно собранных им здесь, принести присягу 
Тэнноо. В этой связи следует отметить, что тремя годами ранее 
(1555 г.) Оогимачи Тэнноо пожаловал Хидэёси высший граждан
ский пост кампаку, а в следующем году назначил его первым ми
нистром (дадзёо-дайдзин) и дал ему фамилию Тоётоми.

После смерти Нобунага возвышение Хидэёси происходило 
быстро. В 1582 году он был назначен санги (советником), в следую- 
щем году -  гон-дай-нагон (старшим советником), и позже в том же 451 
году -  на высокий пост кампаку, занимавшийся до этого Фудзи- 
вара Акизанэ. Таким образом, он достиг положения, которое с на
чала хэйанского периода являлось наследственным в фамилии 
Фудзивара. Занимая этот высокий пост, Хидэёси лично наблюдал 
за верностью даймёо Трону, ибо национальное объединение было 
возможно только вокруг Трона, как центра Государства. Восстано
вив, таким образом, Императорские традиции, он продолжал свои 
планы установления новой национальной структуры.

Чтобы заставить крестьян заниматься исключительно своим | 
делом, т. е. земледелием, он конфисковал у них все оружие, ор
ганизовав знаменитую «охоту за мечами». Гражданские войны 
охватывали всю страну потому именно, что многих крестьян мо
билизовали для участия в сражениях, но Хидэёси разделил фун
кции земледелия и военные, создав особый военный класс. Он 
заменил старую систему сёоэн системой деревенского самоуправ
ления. Чтобы сделать эти общины основными единицами соци
альной организации, он взял под наблюдение все земли, произвел 
национальную перепись хозяйств и их членов -  старых и 
молодых, мужчин и женщин -  и подчинил все местности своему 
непосредственному контролю.

Преследуя те же цели, что и Нобунага, Хидэёси еще более об
легчил деятельность торговых и ремесленных объединений (за), 
которые до сих пор подвергались некоторым ограничениям. Они 
начали называться раку за (свободные за). В то же время он унич
тожил все секисё, или внутренние таможенные заставы, о которых 
речь шла выше. Эти меры открыли возможность свободного обра
щения товаров. Однако, эта свобода не была абсолютной. Напри
мер, купцам из Сакай было приказано переселиться к крепости 
Осака одновременно с ее постройкой; план экономической реор
ганизации имел в виду поставить промышленную и торговую дея
тельность под контроль центральной власти.
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Хидэёси развивал свою экономическую программу и путем 
установления контроля над рудниками по всей стране. Он пред
полагал сосредоточить золото и серебро в руках правительства и 
на этом базисе установил новую монетную систему, чеканя моне
ты ообан. и кован, что сократило обращение медной монеты, вво
зившейся до сих пор из Китая. Результатом его прогрессивной 
политики явилось быстрое развитие городов в разных частях стра
ны. Это развитие особенно было явным в Императорской столице, 
в Осака, в торговых портах Хаката, Нагасаки, Хёого и Сакай и в 
Ооцу на озере Бива, который представлял собой важный распреде
лительный центр товаров с севера. Хидэёси подчинил все эти эко
номически важные города своему непосредственному контролю и, 
таким образом, старался обеспечить новому политическому режи
му здоровое экономическое основание. В результате огромного 
накопления капитала в руках Хидэёси, начался период блестящего 
культурного развития, известный под названием «Века Момояма».

Когда внутренняя организация была приведена в систему и 
упрочилась, Хидэёси обратил свое внимание на континент, имея 
в виду развить торговлю с Китаем и Кореей. Его богатое вообра
жение рисовало даже план создания Великой Восточной Империи, 
возглавленной Императором Ниппон. Ставя целью завоевание 
Китая, Хидэёси отправил в 1592 году экспедиционные отряды в 
Корею и занял южную часть полуострова.

Как раз в это время иезуитская миссия в Ниппон стала прояв
лять особую активность. Хидэёси изучил подлинные мотивы дея
тельности португальцев и пришел к выводу, что их интересы не 
ограничивались торговлей и проповедью христианства, но имели 
в виду и территориальные цели. Он решил, что если стремиться 
только к выгодам от португальской торговли и предоставлять им 
действовать беспрепятственно, то государственное объединение 
Ниппон, которое постепенно осуществлялось усилиями Нобунага 
и его собственными, потеряет всякое значение, и даже можно опа
саться забвения национальных идеалов и традиций. Поэтому, от
казавшись от выгодной торговли, Хидэёси отдал решительный 
приказ об изгнании иезуитов из страны. Однако, этот декрет не 
подействовал на тех, кто принял христианство, и, таким образом, 
влияние иезуитов не ослабевало, пока, наконец, не были приняты 
самые крайние меры, чтобы покончить с этим вопросом. Подроб
нее об этом будет сказано в дальнейшем.

Продолжая свою континентальную политику, Хидэёси отпра
вил в 1597 году вторую экспедицию в Корею, но в следующем году, 
в самый разгар этой кампании, умер от болезни.
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После его смерти континентальная политика была оставлена, и на
циональное объединение, которое было почти завершено его уси
лиями, стало обнаруживать признаки ослабления, так как страна 
потеряла могущественного вождя. В виду такого положения, То- 
кугава Иэясу, владения которого находились в провинции Микава, 
по соседству с владениями в провинции Овари покойного Нобуна- 
га, стремился стать национальным вождем; он до сих пор поддер
живал политику национального объединения, которую вели Но- г  ̂
бунага и Хидэёси, и, когда Хидэёси был первым министром, он за- 453
нимал пост министра центра (най-дайдзин). Так как вокруг вопроса I __„
о том, кто должен быть преемником Хидэёси, возникла ожесто
ченная борьба, то Иэясу объединил многих даймёо в восточной 
части страны и одержал полную победу в кровопролитной битве 
у Сэкигахара. В этом же году (1603 г.) Гоёозэй Тэнноо назначил его 
на пост сэйитайсёогуна для помощи Трону в делах управления.

Ода Нобунага служил Трону как генерал Императорской гвар
дии, Хидэёси -  как кампаку. Теперь Иэясу явился преемником 
этих людей как сёогун, и единственной его заботой было продол
жить дело своих предшественников, установив в стране единство 
и твердый порядок. Устроив свою резиденцию в Эдо (ныне То
кио), он выстроил огромный замок, еще более внушительный, чем 
крепость Хидэёси в Осака.

Чтобы охранять Трон и участвовать в управлении в качестве 
сёогуна, Току гава Иэясу прекратил войну в Корее и сосредоточил 
все усилия на ближайшей важной задаче, т. е. на подчинении своей 
власти тех даймёо, которые раньше находились под контролем 
Хидэёси. Прежде всего было необходимо удалить Хидэнори, сына 
Хидэёси, который продолжал сохранять положение своего отца, 
хотя оно уже сильно ослабело. Для этого Иэясу предварительно 
щедро наградил всех даймёо, которые поддержали его при Сэки
гахара. Тем феодалам, которые назывались фудай-даймёо, т.е. бы
ли наследственными вассалами дома Токугава, и другим, связан
ным с ним узами дружбы, он предоставил контроль над землями 
в пунктах, имевших стратегическое значение.

В 1639-40 гг. в Ниппон произошло восстание Симабара, когда 
тысячи приверженцев христианства в провинции Хизэн в Кюу- 
сюу, восстав с оружием в руках против притеснений сёогуна, в те
чение года и трех месяцев сражались до своего трагического конца.
С точки зрения Токугава христиане столь прониклись чужеземной 
верой, что перестали понимать традиции своей родной страны.
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Восстание Симабара явилось одной из непосредственных при
чин полного прекращения сношений Ниппон с внешним миром, 
но были также другие большие недоразумения с иностранцами, 
продолжавшими посещать страну. Португальцы, испанцы, гол
ландцы и англичане слишком охотно клеветали ниппонцам друг 
на друга и приписывали друг другу завоевательные территориаль
ные замыслы на Востоке. В этом и заключается главная причина 
усиления политики национальной изоляции, несмотря на огром
ные экономические жертвы, которые она влекла за собой.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

1
Скрытый в тихом лесу среди старых криптомерий храм Коодай- 
Дзингуув Исэ производит огромное впечатление; это -  священное 
место, привлекающее всех ниппонцев, которые входят сюда с ду
хом глубокого почтения. Реставрируемый через каждые 20 лет без 
малейших изменений, в соответствии с древнейшим архитектур
ным стилем симэй-цукури, этот священный Императорский храм 
является вечным символом неизменности и в то же время вечно
прогрессивного духа национальных традиций. В течение веков из 
этого храма вдохновлялась Ниппонская Империя.

Такое же проявление почтения можно видеть перед прежним 
Императорским Дворцом в Киото, резиденцией семидесяти двух 
Государей в течение свыше тысячи лет, а также перед Нидзюу- 
Б а си -  входом в нынешний Императорский Дворец в Токио. В 
почтительном поклонении ниппонцев перед Ко од ай-Дзингуу, 
дворцом в Киото или перед Нидзюу-Баси можно видеть глубокое 
уважение народа к основному духу Ниппон, почтение к традиции 
и вечное стремление к национальным идеалам, которое проходит 
через всю историю страны.

В течение периода, когда исторические события были сосредо
точены в Эдо, с внешней стороны могло казаться, что общая кар
тина несколько изменилась. Императорский Дворец в Киото ка
зался на вид очень скромным. Нынешний вид он принял только в 
1790 году, в царствование Коокаку Тэнноо, когда одиннадцатый 
сёогун Токугава Иэнари отдал приказ великому канцлеру Мацу- 
дайра Саданобу построить новую Императорскую резиденцию. В 
противоположность Императорскому Дворцу, замок сёогуна в 
Эдо, построенный на месте старого замка, представлял собой вели
чественную постройку. То же можно сказать о Тоосёогуу в Никкоо,
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великолепном мавзолее, воздвигнутом в память первого сёогуна 
Токугава Иэясу. Таким образом, с внешней стороны внешнее вер
ховенство Трона было завуалировано господством Токугава. Од
нако, если мы оглянемся назад на три века истории Ниппон под 
режимом Токугава, то мы увидим, что дух древних традиций со
хранился и, набравшись с течением времени новых сил, привел к 
уничтожению феодализма и к восстановлению традиционного 
значения Трона в жизни Государства.

2 І '

В предыдущей главе мы отметили работу Ода Нобунага и Тоётоми 455
Хидэёси, состоявшую в ликвидации гражданских войн и закладке I___
оснований нового мирного порядка посредством национального 
объединения вокруг Трона и сосредоточения правительственной 
власти в руках Тэнноо. Ту же самую политику продолжал Токугава 
Иэясу, когда он был назначен Троном на пост сёогуна и установил 
свой режим из своего главного штаба в замке Эдо.

Когда Иэясу дал направление новому порядку, он обратился к 
Трону с просьбой о назначении своего сына Хидэтада его преем
ником, а сам удалился от государственных дел. Своей резиденцией | 
он избрал Сумпу (ныне Сизуока) и помогал своему преемнику 
завершить план нового феодального строя. Он умер в возрасте 
74 лет в 1616 году, когда оставалось сделать несколько последних 
штрихов для завершения этой работы. Он был похоронен своим 
сыном у горы Куноо, и через год его останки были перенесены к 
подножью горы Футара. Здесь Хидэтада воздвиг мавзолей, и по его 
просьбе Гомизуноо Тэнноо пожаловал Иэясу посмертное имя Тоо- 
сёо-Дай-Гонгэн. Впоследствии мавзолей стал называться «Тоосёо- 
гуу» (Мавзолей, освещающий Восток), а Никкоо ныне привлекает 
многочисленных туристов.

Путешественники, посетившие Никкоо, видели Иоомэймон -  
изумительно великолепные ворота, любоваться которыми можно 
без конца; они не забудут также огромных каменных фонарей, ук
рашающих мавзолей, и многочисленных разукрашенных постро
ек -  красных и синих, -  разбросанных среди гигантских деревьев.
Это архитектурное великолепие, сделавшее Никкоо знаменитым 
среди туристов, было созданием Иэмицу, третьего сёогуна; он рас
ширил скромный мавзолей, построенный Хидэтада, не только в 
честь памяти Иэясу, любимым внуком которого он был, но и как 
символ величия дома Токугава.

Феодалы, связанные с Токугава узами родства, и все прочие 
даймёо, как наследственные вассалы, так и не являвшиеся таковы-
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ми, должны были пожертвовать каменные или бронзовые тории 
(арки у входа в мавзолей) или большие каменные фонари, в знак 
их подчинения власти Токугава. Говорят, что стоимость этой ги
гантской постройки обошлась в 568 000 рёо, 1000 фунтов серебра 
и 1 000 коку (1 коку равен 180,4 литра) риса, т. е. в несколько мил
лионов иен в нынешней валюте. Среди даймёо были столь богатые 
люди, что они могли построить на свой счет пятиярусные пагоды, 
но были и бедные, которые могли только посадить молодые де
ревья вдоль аллей, ведущих к мавзолею.

Целью Иэясу являлось продолжение политики Нобунага и Хи- 
дэёси, т. е. сосредоточение правительственной власти вокруг Тро
на; Хидэтада и Иэмицу продолжали эту политику. Однако, эти 
преемники стали думать, что помощь Трону в делах управления 
должна быть вечной и исключительной монополией фамилии 
Токугава. Таким образом, Трон пользовался защитой рода Токуга
ва, а все прочие члены самурайской аристократии лишились воз
можности всякой непосредственной связи с Троном. Трон стал 
объектом почитания только в религиозном смысле, а в области 
практической политики Никкоо должен был сделаться центром 
политической власти. Для подкрепления этих мероприятий они 
были признаны завещанием Тоосёо-Дай-Гонгэн, т.е. покойного 
Иэясу. Чтобы обеспечить навеки господство режима Токугава, все 
стороны жизни были подчинены целой сети законов и распоря
жений. Установление подобной политики регламентации свиде
тельствует о том, сколь неправильно Хидэтада и Иэмицу понима
ли основные национальные политические традиции, и это было 
одной из главных причин падения системы Токугава.

Обращаясь к методам контроля, усвоенным этой системой, мы 
должны отметить, что, в результате политики национальной изо
ляции, установление нового порядка происходило в совершенно 
ином направлении, чем то предполагали Нобунага, Хидэёси и Иэясу.

3
Обычно думают, что политический режим Токугава, называемый 
также «Бакуфу», постепенно развивался со времени Иэясу до эпохи 
Иэмицу, но нет никаких исторических данных, которые указывали 
бы, что политическая организация называлась в то время Бакуфу. 
Первоначальная политическая организация являлась только про
должением в Эдо той административной системы, которую Иэясу 
применял в своих владениях, будучи даймёо в Микава. Она только 
приобрела больше престижа и силы после того, как Гомизуноо 
Тэнноо назначил Иэясу на пост сёогуна. Под управлением сёогуна
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постепенно развился административный аппарат, наверху которо
го находился совет старейшин, состоявший из роочуу (старших 
старейшин), назначенных из среды фудай-даймёо. В особо ответст
венные времена жизни Государства, в помощь сёогуну назначал
ся тайроо (великий старейшина). Затем при совете старейшин бы
ли оомэ-цукэ, функции которых состояли, главным образом, в на
блюдении за поведением даймёо и мэцукэ, выполнявшие те же 
функции в отношении хатамото, т. е. сторонников сёогуна. Сове
ту были подчинены многочисленные административные, испол
нительные и судебные чиновники, именуемые бугёо: кстдзёо-бугёо [ ^
заведовали финансами; мачи-бугёо ведали городскими управле- 457
ниями и полицией; дзися-бугёо наблюдали за храмами и монасты- I_^
рями. Таков был центральный орган правительства Токугава.

В начале режима Токугава общий доход Ниппон исчислялся, 
приблизительно, в 24 млн. коку риса. Прежде всего Токугава под
чинили своему непосредственному контролю все стратегически 
важные земли в стране, приносившие доход от 4 до 6 миллионов 
коку риса; располагая этой экономической базой, они поддержи
вали своих сторонников (хатамото)у которых насчитывалось око
ло 5000 (в эпоху Иосимунэ, восьмого сёогуна), а также свой поли- | 
тический аппарат. Остальная территория была распределена, как 
мы видели, между фудай-даймёо (наследственными вассалами), 
получившими земли, через которые проходили большие дороги 
и на которых были города, и тозама-даймёо (не наследственными 
вассалами), переведенными в отдаленные местности. Параллельно 
этому строгому феодальному контролю над землей, Токугава уста
новили такой же контроль над торговлей и промышленностью, 
дав, таким образом, своему режиму две экономических базы.

Все даймёо управляли своими землями в границах, установ
ленных Токугава, посредством административного аппарата по 
образцу системы Токугава. Всюду был одинаковый порядок, неза
висимо от размеров ежегодного дохода даймёо.

В связи с контролем над земледельческим классом, отметим ту 
важную роль, которую играли храмы. Эти религиозные центры, 
которые некогда обладали могущественным влиянием и выступа
ли против даймёо, в эпоху Нобунага и Хидэёси лишились этого 
влияния, а при Токугава были превращены в административное 
орудие феодального режима. Одновременно с запрещением хрис
тианства, всем храмам было приказано обратить внимание на пре
жних последователей христианства; последние были обязаны под 
страхом преследования возвратиться в буддизм и состоять прихожа
нами (данка) храмов. Таким образом, храмы всех буддийских сект
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стали как бы наблюдателями за крестьянами. Они должны были 
регистрировать всех своих прихожан, и эти списки становились 
реестрами для податного обложения. Без разрешения храма крестья
не не могли уходить из своего прихода, жениться и хоронить умер
ших. Над местными храмами возвышалась иерархия храмов той 
же секты, а во главе каждой иерархии стоял хонзан (главный храм), 
подчиненный непосредственно контролю дзися-бугёо, ведавшему 
храмами и монастырями. Таким образом, церковное управление 
явилось подчиненным органом административного аппарата.

4
Установив контроль самураев над земледельцами, Токугава, для 
усиления феодальной оси, связывавшей оба этих класса, помести
ли ремесленников и купцов внизу социальной лестницы и обязали 
их заниматься только своей специальностью. Им было запрещено 
менять занятия или выходить из своего класса. Они, вообще, назы
вались чоонин, или горожане, и платили установленный денежный 
налог Токугава или даймёо, в зависимости от того, кто являлся их 
феодальным сеньером, и занимались своим делом, организуясь в 
самоуправляющиеся объединения. Так как их социальное поло
жение считалось низким, то они не могли ни иметь фамильного 
имени, ни носить меч, ибо и то и другое было привилегией саму
раев. За оскорбление, нанесенное самураю, их безнаказанно убива
ли, что свидетельствует о могущественном положении самураев.

Благодаря продолжительному периоду мира и порядка после 
битвы при Сэкигахара, промышленность и торговля достигли 
замечательного прогресса, несмотря на политику регламентации. 
В результате правовое и экономическое положение горожан улуч
шилось и дало им возможность постепенно оказывать давление на 
правящий класс. Однако, самураи переносили это экономическое 
давление на крестьян, посредством увеличения их налогов, чтобы 
иметь возможность свободно жить в Эдо и в своих феодальных 
владениях.

Сосредоточение больших групп самураев, ремесленников и 
купцов в резиденциях провинциальных даймёо содействовало раз
витию многих городских центров. Ныне они являются главными 
городами префектур. Императорская столица уже была большим 
городом; Осака рано развился, как торговый центр, но замеча
тельнее всего было развитие Эдо; оно явилось, главным образом, 
результатом системы санкин коотай (периодическое проживание 
даймёо с его служащими, воинами и слугами в городе сёогуна). Раз
витие городов в течение этого времени хорошо подтверждается в
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донесении королю Испании Дона Родриго во время его плавания 
на Дальнем Востоке в 1610 году: «Эта страна (Ниппон) делится на 
66 провинций. Здесь много городов, больших по площади и по 
численности населения. Они чисты и содержатся в хорошем по
рядке. Трудно найти что-либо подобное в Европе».

Таковы были условия жизни в Ниппон в начале периода Эдо, 
и в дальнейшем они развивались под возраставшим контролем 
Токугава. Хотя точные цифры и неизвестны, но предполагается, 
что население Эдо тогда достигало свыше 500 тыс. человек. В тече
ние периода Гэнроку, на рубеже XVII и XVIII веков, население дос- г  ̂
тигло, приблизительно, одного миллиона человек, и тогда Эдо был 459
самым большим городом во всем мире. Величайший город на З а - ____
паде, Лондон, имел в 1700 году не более 700 тыс. жителей и около 
800 тыс. в 1800 году.

Императорская столица, Эдо, а также Осака, Нагоя и другие 
городские центры имели свои собственные системы администра
ции. Так как Эдо был главным штабом Токугава, то управление 
этим городом находилось в руках мачи-бугёо чиновника прави
тельства Токугава. Ему были подчинены трое городских старей
шин -  мачи-досиёри. Город был разделен на самоуправляющиеся | 
единицы (чо), которых в половине XVIII века было более 1500; во 
главе каждого чо стоял мачи-якунин, который, по-видимому, изби
рался из среды населения чо.

5
Чтобы регулировать жизнь общества, основанного, с одной сторо
ны, на комбинации классов самураев и земледельцев, а с другой 
стороны, на классе ремесленников и купцов, режим Токугава нуж
дался в установлении известных руководящих принципов. В виду 
этого поощрялось образование, с точки зрения его значения для 
внутренней политики. Чтобы создать рациональный базис для 
существовавшего порядка, образование направлялось по двум ли
ниям: во-первых, с целью воскресить традиции самурайского пра
вительства и, во-вторых, для того, чтобы усилить и реорганизовать 
традиции самого феодального режима. В связи с первой целью 
официальная летопись периода Камакура -  «Азума Кагами» -была 
признана священной книгой самурайского правительства. Она 
была напечатана в большом количестве экземпляров, так как но
вое книгопечатание в то время значительно распространилось в 
Ниппон: эта летопись распространялась среди самураев, которые 
должны были внимательно читать ее. В связи со второй задачей, 
поощрялось изучение древне-китайских наук. Для специализации

Акияма Кэнзоо. История Ниппон



ученых в изучении китайской мысли и философии, в Эдо была 
основана школа Сёохэйкоо. Такими способами Токугава старались 
найти в древней феодальной системе Китая, основанной на со
циальной теории Конфуция, руководящую теорию для своего ре
жима. Отыскивая, таким образом, феодальные традиции внутри 
и вне Ниппон, Токугава желали дать рациональную и моральную 
основу своему режиму и обеспечить его непрерывность.

Так как политическая власть была пожалована сёогуну Троном, 
когда из анархии стал образовываться новый прочный порядок, то 
сёогуны Токугава считали себя лично ответственными за охрану 
Трона: демонстрируя эту ответственность, они построили вблизи 
Императорского Дворца замок Нидзёо, являвшийся официальным 
представительством сёогуна (сёси-дай), на обязанности которого 
лежала охрана Тэнноо и поддержание мира в столице. Охраняе
мый таким образом Государь посвящал свое время преимущест
венно выполнению придворных ритуалов почитания Император
ских Предков и изучению национальных классиков; так он вспо
минал достижения своих Императорских Предков и славу древних 
царствований. Следует отметить, что даже в этот период фамилия 
Фудзивара продолжала традиции хэйанского периода, сохраняя по 
наследству звание сэссёо-кампаку. Так как область внутренней по
литики всецело была поручена Токугава, то всем прочим даймёо 
было запрещено служить Трону непосредственно. Только Токуга
ва должны были отвечать на призыв Трона и только они одни вели 
всю политику. Прочие даймёо могли служить Трону только через 
посредство Токугава, так как последние считали подобное положе
ние необходимым для поддержания установленного ими строя.

Из политических соображений Хидэтада воспользовался ста
рым обычаем Фудзивара заключать брачные союзы по женской 
линии с членами Императорского Дома. Он выдал свою дочь Ка
зу ко замуж за Гомизуноо Тэнноо, и дочь, родившаяся от этого 
союза, стала Императрицей Мёосёо Тэнноо. В Ее царствование 
Иэмицу закончил постройку Тоосёогуу. Процарствовав 13 лет, Она 
в 1643 году отреклась от Престола и Ей наследовал Гокоомёо Тэн
ноо, сын Гомизуноо Тэнноо, но от другой матери. Итак, после 
краткого успеха, планы Хидэтада провалились, ибо никто из по
следующих Государей после Мёосёо Тэнноо не был связан род
ственными узами с Токугава.

Когда при Токугава завершился новый порядок, то Тэнноо 
превратился в носителя высшей духовной власти, тогда как в руках 
назначенного Троном сёогуна сосредоточилось все политическое 
управление.
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6

Если бы изобразить режим Токугава в виде человека, то получи
лась бы любопытная карикатура. На одной ноге у него была бы на
дета гэта (деревянная обувь), а на другой -  башмак. Гэта пред
ставляет натуральное хозяйство, основанное на земледелии; баш
мак представляет денежное хозяйство, основанное на промышлен
ности и торговле. Очевидно, что трудно ходить в столь различной 
обуви.

Чтобы справиться с этим затруднением, человек держит в пра
вой руке хлыст, а в левой -  меч; первый символизирует законы и 
распоряжения, а второй -  вооруженную силу. Он трубит в рожок, 
из которого исходит пропаганда феодального строя. Чтобы при
дать себе больше авторитета, он носит большие черные усы, сим
волизирующие феодальный абсолютизм.

Не возникло бы никакой проблемы, если бы гэта и башмак 
могли идти вровень, но, очевидно, что эти два типа обуви облада
ют по существу различными и непримиримыми признаками. Сле
довательно, изображенный нами человек стоит на шатких осно
ваниях. Подобная карикатура характеризует режим Токугава, и 
эти особенности определяли характер культуры этого периода.

7
Общественный строй, установленный Хидэтада и Иэмицу при 
помощи их вассалов, начал обнаруживать свою несостоятельность 
еще в начале сёогуната Иэмицу. Это вызывалось, главным обра
зом, быстрым возростанием экономического значения горожан 
(чоонин), которые стали сопротивляться политическому контролю 
самураев. С другой стороны, самураи в собственных же интересах 
не могли не признавать существования и возраставшего значения 
горожан. Чтобы нейтрализовать давление этого класса, самураи 
вынуждены были даже заключать смешанные браки с чоонин, для 
поддержания, по крайней мере, своего внешнего авторитета.

Даймёо могли существовать только при условиях контроля над 
крестьянами в своих владениях, и взимаемые с них рисом оброки 
превращали в деньги. Для этого каждый даймёо имел свой склад 
(кураясики), куда доставлялись рис и другие продукты из их владе
ний для продажи купцам: даймёо восточных областей устраивали 
свои кураясики в Эдо, а западных областей -  в Осака. Естественным 
результатом этого было то, что чоонин богатели и имели возмож
ность жить пышно. Жизнь самураев также стала пышной, так как, 
проживая в городах, они вынуждены были поддерживать свой
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классовый престиж. Эта тенденция увеличивала денежные затруд
нения правящего класса, который, в свою очередь, усиливал свой 
нажим на крестьян; постепенно такое положение распространи
лось по всей стране. Чтобы сохранить свое положение, испыты
вавшие нужду даймёо стали делать займы у чоонин под залог буду
щих урожаев. При таких условиях самое существование самураев 
оказалось в зависимости от чоонин.

В результате даймёо стали прибегать к разным новым способам 
для улучшения своего положения: они претендовали на новые 
земли, поощряли новые отрасли ремесел и увеличивали обложе
ние зависевшего от них населения, но все эти меры не в состоянии 
были задержать развитие тенденции века. Эти меры скорее спо
собствовали обогащению чоонин, так как все доходы текли в их 
карманы. Чтобы получить деньги в долг, даймёо должны были 
кланяться горожанам Эдо, Осака и Императорской столицы. Их 
существование зависело от «да» или «нет» чоонин. При таком по
ложении вещей политический контроль самураев носил лишь 
внешний характер и не имел никакого реального значения.

Эти условия развивались быстро и распространялись по всей 
стране в течение тридцати лет со смерти Иэмицу, в эпоху четвер
того сёогуна, Иэцуна. Возвышение чоонин в этот период можно 
иллюстрировать повестью о соревновании между чоонин Эдо и 
Императорской столицы, старавшихся перещеголять друг друга 
пышностью одежды своих жен.

В Эдо жил богатый купец по имени Исикавая Рокубэй. Сделав 
своей жене прекрасное кимоно, он отправил ее развлечься в сто
лицу и там показать свое богатство. В столице в то время жил не 
менее богатый купец Канивая Дзюэймон, который принял вызов. 
Он заказал кимоно из пурпурного ринзу (сатин), по которому был 
вышит в мельчайших деталях один из знаменитых видов столи
цы, и заставил жену носить его. Кимоно жены Рокубэя было из 
черного хабутаэ (блестящий шелк), по которому были нарисо
ваны сплошь деревья. На первый взгляд казалось, что победу одер
жал Дзюэймон, но, при более тщательном обозрении кимоно же
ны Рокубэя, было видно, что плоды на деревьях сделаны из ко
раллов, и это придавало тонкую красоту рисунку. Таким образом, 
победа досталась Эдо.

8
Сёогуну Иэцуна наследовал Цунаёси, пятый сёогун из дома Току- 
гава, назначенный на этот пост Рэйгэн Тэнноо. Будучи человеком 
не чуждым научных интересов, он одно время вел здоровую поли-
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тику и внес некоторые улучшения в существовавшую систему, но 
затем проявил такую нетерпимость, что положение в стране изме
нилось к худшему. Он доводил до крайности гуманное отношение 
к животным. Родившись в год под знаком собаки (по старому ка
лендарю), он издал декрет, установивший смертную казнь за убий
ство собаки. За убийство ласточки полагалось изгнание. Период 
сёогуната Цунаёси известен под названием эры Гэнроку (1688— 
1704 гг.), когда культура Эдо процветала усилиями плебейского 
класса чоонин. Поняв описанные выше социальные и экономичес
кие тенденции, нетрудно понять и характер культуры Гэнроку.

О степени развития городской жизни в период Гэнроку можно 
судить по гофуку-я (магазин галантерейных товаров), упоминае
мому в произведении «Ниппон Эйтайзо»у написанном известным 
писателем той эпохи Сайкаку.

На Нихон-баси в Токио в настоящее время стоит огромный 
универсальный магазин -Мицукоси. Вскоре после большого зем
летрясения в 1923 году он стал называться Мицукоси Гофукутэн, 
подобно другим таким же магазинам, как, например, Мацуя Гофу
кутэн, Мацузакая Гофукутэн, Сирокия Гофукутэн и другие фир
мы, развившиеся в современные универсальные магазины. Назва
ние «Гофукутэн» является остатком периода Гэнроку, но стало 
распространяться лишь лет пятнадцать тому назад. В начале пе
риода Гэнроку на том же самом месте, что и нынешний Мицуко
си, стоял магазин Эчигоя Гофукутэн, принадлежавший Мицуй 
Сичи-роозаэмон, третьему главе дома Мицуй и предку нынешней 
фамилии Мицуй (согласно Сайкаку, основателем фирмы был Ми
цуй Кюуроозаэмон). Тот магазин нельзя было назвать небольшим, 
так как он имел по фронту 240 футов и в ширину 55 футов. Все 
операции производились за наличный расчет. Свыше 40 служа
щих ведали каждый своим отделом, и каждый отдел продавал 
товары определенного типа: или кинран (золотая парча), или хабу- 
таэ (блестящий шелк), или кэоримоно (шерстяная ткань) и т. д. 
Основным принципом магазина являлось внимание к малейшим 
желаниям покупателей. Например, как сообщает Сайкаку, однаж
ды какому-то надоедливому покупателю был вполне вежливо про
дан один квадратный дюйм бархата. Если покупателю нужно было 
особенно спешно получить кимоно, то ему надо было лишь вы
брать материал и немного подождать. Немедленно опытные порт
ные садились за работу и вскоре ему вручали кимоно, сшитое со
гласно его желанию. В настоящее время для выполнения этого за
каза потребовалось бы около недели. Неудивительно, что магазин 
процветал. Согласно Сайкаку, магазин торговал в среднем еже-

Акияма Кэнзоо. История Ниппон



дневно на 150 рёо, что в современных деньгах составляет несколько 
тысяч иен.

Эта фирма продолжала развиваться, в эпоху Мэйдзи превра
тилась в Мицукоси Гофукутэн и, наконец, ныне в один из велико
лепнейших в мире универсальных магазинов. Современная евро
пейская система была усвоена, в соответствии с требованиями вре
мени, в эпоху Мэйдзи, что привело к развитию фирмы до ее совре
менного положения. Между прочим, интересно отметить, что так 
называемый первый в мире универсальный магазин Бон-Марше 

 ̂ і в Париже открылся только в 1852 году, и лишь в 1860 году откры- 
464 лись такие же магазины в Англии и Америке.
_̂_I Одновременно с этой фирмой, в период Гэнроку, в Ниппон

уже существовала довольно развитая банковая система. По сосед
ству с этим магазином находилась меняльная контора Мицуй Рёо- 
гаэтэн, принадлежавшая тому же Мицуй Хачироозаэмон; она яви
лась предшественницей современного Банка Мицуй, величествен
ного здания из гранита и мрамора, возвышающегося на том же 
месте, напротив Мицукоси. Предприимчивый Мицуй имел такие 
же меняльные конторы в Осака и в Императорской столице и орга- 

I низовал свою собственную систему переводных векселей, чтобы 
избежать риска пересылки денег между Эдо и Осака. Обратим 
внимание на то, что в это время Английский банк еще не был ос
нован в Лондоне и что там тогда широко были распространены так 
называемые «обязательства ювелиров» -  предшественники совре
менных банкнот. Эдо в то время не только был величайшим горо
дом в мире по количеству населения, но и обладал также весьма 
развитой экономической системой.

Этот экономический прогресс весьма облегчался, благодаря 
непрерывному деловому потоку, направлявшемуся в Эдо по боль
шому тракту Тоокайдоо, который связывал Нихон-баси в Эдо с 
Сандзёо Оохаси в столице. С развитием деловой жизни улучши
лись пути сообщения. Эта весьма благоустроенная важная арте
рия, столь живо изображенная на знаменитых ксилографических 
рисунках Хиросигэ, явилась центром сети дорог, которая раскину
лась по всей стране. Морской путь между Эдо и Осака также при
обрел важное значение. Далее, не следует упускать из вида, что сис
тема периодического пребывания даймёо в городе сёогуна, куда 
они съезжались из западных областей в сопровождении своих вас
салов, также весьма способствовала развитию Тоокайдоо.

Также следует помнить, что быстрое развитие новой экономи
ческой системы происходило, несмотря на строгий феодальный 
контроль Токугава и даймёо, и притом в период национальной
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изоляции, когда внешняя торговля почти прекратилась. При та
ком положении вещей единственным источником прибыли для 
чоонин являлись кошельки Токугава и даймёо; это обусловило в 
Ниппон своеобразное развитие капитализма. Вместо того, чтобы 
сопротивляться феодализму и желать его падения, чоонин в дейст
вительности желали его продолжения и накопляли капитал в пред
положении, что феодализм будет существовать и впредь. Итак, мы 
имеем дело с единственным в мировой истории фактом развития 
капитализма, отстаивавшего существование феодализма.

9
Так как чоонин, значение которых возросло при этих условиях, 
были не в состоянии противостоять в политической сфере классу 
самураев, то они усвоили более практический способ соревно
вания в тех сферах, в которых они пользовались относительной 
свободой: в повседневной жизни, особенно в отношении одежды 
и развлечений. Земледельческий класс находился под бременем 
угнетавших его эдиктов, являясь опорой феодализма, но обра
щение с экономически сильными чоонин было сравнительно мяг
че. Правительство Токугава пыталось заставить их вести простой 
и скромный образ жизни, запрещало им богато одеваться, пыш
но жить и предаваться расточительным развлечениям, но горожа
не как раз предпочитали делать все, что им запрещалось. Если зап
рещалась внешняя роскошь, то они пользовались своим богат
ством менее явно, заботясь, например, об изысканном покрое ки
моно или о нижней одежде и тратя на это значительные средства. 
Но ограничения не были характерным признаком культуры Гэн- 
року, так как тогда получил широкое распространение художест
венный импульс, искусства популяризовались, и в этой области 
отсутствовало давление какого-либо престижа или условностей; 
поэтому класс чоонин располагал свободой творчества. Оказывая 
сопротивление господству самураев, чоонин делали все, что мог
ли, подвергаясь иногда даже риску конфискации, чтобы щеголь
нуть своим богатством.

Вызов контролю самураев, может быть, заметнее всего прояв
лялся в таких увеселительных кварталах, как Иосивара в Эдо, Си- 
мабара в столице и Синмачи в Осака. Здесь можно было наблюдать 
соперничество между самураем и чоонин из-за благосклонности 
какой-либо куртизанки, причем первый пользовался своим поли
тическим авторитетом, а второй -  своим богатством. Душевная 
борьба девушки, делающей свой выбор между тем и другим, явля
лась излюбленной темой театральных представлений. Театр кабу-
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ки возник именно среди таких социальных условии и, постепенно 
развивая театральные формы и технику, стал типичным театром 
для людей среднего класса. Цветные ксилографические рисунки 
укиёЭу темы которых навеяны жизнью и людьми увеселительных 
кварталов и сцены, получили свое развитие на той же почве.

Знаменитая месть «сорока семи роонинов» имела место именно 
в такой социальной среде. Эта история слишком хорошо известна, 
чтобы её следовало пересказывать, но главные ее моменты все же 
надо отметить, чтобы понять ее социальное значение.

В то время был обычай, возлагавший на даймёо обязанность 
сопровождать лиц, посылаемых от Императорского Двора ко дво
ру сёогуна, и выполнять церемонию их представления при этом 
Дворе. Для того, чтобы выполнить эту обязанность надлежащим 
образом, необходимо было получить ряд наставлений относи
тельно придворного этикета от ведавшего церемониями чинов
ника сёогуната. В то время эти обязанности выполнял Кира Коо- 
зукэ-но-Сукэ, когда в 1701 году для приема посланников Государя 
был назначен Асано Такуми-но-Ками, даймёо из Акоо в провин
ции Харима.

Все прошло бы благополучно, если бы даймёо, подобно другим, 
преподнес придворному инструктору подарки или, точнее говоря, 
взятку, но он этого не сделал. Поэтому дело обернулось для него 
весьма неприятным образом. Он не получил надлежащих нас
тавлений относительно этикета. Сперва дело шло без заминки, 
хотя Кира все время издевался над Асано за его невежество в отно
шении придворного этикета, но в тот день, когда сёогун должен 
был вручить ответ на Императорское послание, издевательство со 
стороны Кира зашло слишком далеко, и Асано, потеряв терпение, 
извлек свой меч и напал на чиновника сёогуната. Его скоро обезо
ружили, и Кира отделался несколькими царапинами, но так как 
извлечение оружия с целью убийства во дворце сёогуна каралось 
смертью через харакири, то ему и был вынесен этот приговор, а на 
семью его была наложена опала.

Когда весть о смерти Асано дошла до его владений, велико 
было горе и негодование его вассалов. Верные вассалы, во главе с 
Ооиси Иосио, заключили письменное взаимное обязательство
отомстить за позорную смерть своего господина, отняв жизнь у 
Кира. Так как чиновник сёогуната крепко охранялся против подоб
ной возможности, и всюду были разосланы шпионы, чтобы сле
дить за всеми действиями сторонников покойного Асано, то месть 
трудно было привести в исполнение. Чтобы обмануть охрану Ки
ра, Ооиси и остальные мстители замаскировали свою деятель-
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ность: сам Ооиси разыгрывал роль гуляки в увеселительном квар
тале столицы, а прочие занялись разными ремеслами и профес
сиями. Связь между собою они держали в строжайшей тайне; да
же их жены находились в полном неведении. И вот, в декабре сле
дующего года сорок семь мстителей напали на дом Кира в Эдо, 
убили его и о своем поступке объявили перед могилой Асано.

Все участники мести были приговорены к смерти через хара
кири, так как они были самураями, но симпатии были всецело на 
их стороне, ибо их верность встретила широкое одобрение в наро
де и сделалась примером «Бусидоо», т. е. «Пути самурая». Интерес г  ̂
масс к этому событию был столь велик, что вскоре ему была посвя- 467
щена пьеса кабуки -  « Чуусингура» («Сокровище верных вассалов»), I_^
известная также под заглавием «Сорок семь роонинов».

Это событие показывает, что режим самураев, основанный на 
вооруженной силе, превратился к этому времени в крайний фео
дальный деспотизм, о чем свидетельствует суровый характер нака
зания Асано; оно показывает также об изменении характера саму
рая, о чем свидетельствует интерес Кира к деньгам и его взяточ
ничество. Таким образом, событие это выявило признаки вырож
дения самурайского духа и возвышения чоонин. |

Восьмью годами ранее, в 1693 году, правительство Току гава 
запретило всем даймёо, хатамото и другим самураям оказывать 
покровительство увеселительным кварталам; двумя годами ранее 
Токугава вынуждены были оказывать помощь хатамото, вслед
ствие тяжелого экономического положения, в котором те оказа
лись, а в следующем году после мести роонинов помощь пришлось 
оказывать в разных частях страны вообще многим нуждавшимся. 
Вскоре после того Токугава часто были вынуждены перечекани
вать монету, чтобы нейтрализовать финансовые затруднения, и 
тщетно пытались удержать в равновесии подвергавшуюся коле
банию экономику. За исключением немногих богатых чоонин, на
род вообще страдал от необеспеченности своего положения. По
этому естественно, что месть роонинов произвела огромное впе
чатление во всех классах общества и заслужила высокую оценку.
Таков был социальный фон, на котором возникли великие дра
матические произведения Чикамацу Монзаэмон, повести Сайкаку 
и изумительная живопись Коорин -  типичные для блестящей пле
бейской культуры, которая расцвела в этот век под именем «куль
туры Гэнроку».
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УПАДОК И ПАДЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА

1
Подобно флагу Хиномару, гору Фудзи можно рассматривать как 
один из наиболее ярких символов характера Ниппон и его народа. 
В этой горе, пользующейся мировой славой, ниппонский народ 
видит высшее выражение его национальных идеалов и традиций, 
не имеющих себе подобных и неизменных в течение веков, как и 
сама гора.

С тех пор, как небо и земля отделились друг от друга, 
Поднимается ввысь благородная,

божественная гора Фудзи в Суруга!
И когда мы взглянем вверх на небо,
Она закрывает свет солнца с небосвода,
За нею не виден блеск сияющей луны,
Белые облака не смеют пересечь ее,
И навеки она покрыта снегом.
Мы будем передавать это из уст в уста,
О, высокая гора Фудзи.

Стихи эти написаны свыше тысячи лет тому назад поэтом 
Ямабэ-но-Акахито.

В современном ниппонце жив тот же самый дух, который 
вдохновлял древнего поэта воспевать эту самую грациозную, сим
метрическую и величественную из гор. В ее божественном совер
шенстве он видит идеал, к которому Империя стремилась с начала 
ее истории, т. е. к превращению всей страны в одну семью под ми
лостивой властью Трона.

Надо отметить, что Ямабэ-но-Акахито составил поэму о горе 
Фудзи, с красотой которой отождествляются национальные идеалы, 
в век, когда Ниппон находился в тесной связи с цивилизацией Ки
тая и иностранная культура оказывала сильное влияние на жизнь 
и мысль ниппонцев. Далее, следует иметь в виду, что почитание 
подобным же образом горы Фудзи снова стало интенсивным, ког
да Ниппон вступил в тесное соприкосновение с западной цивили
зацией и иностранная культура снова стала распространяться в 
стране после Реставрации Мэйдзи. Другими словами, это означает, 
что чем больше Ниппон соприкасается с иностранной цивилиза
цией, тем сильнее становится его национальное самосознание и 
тем крепче отношение народа к его национальным идеалам.

В течение обозреваемого в настоящей главе периода, когда 
Ниппон почти не имел связей с иностранной цивилизацией, отно-
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шение народа к горе Фудзи заметно утратило традиционный пыл. 
Политика строгой национальной изоляции, насильственно вве
денная с целью сохранения неизменного феодального порядка, 
ослабила национальное самосознание. Однако, такое положение 
не могло продолжаться долго. Разные силы стали давить изнутри 
на крепкие стены изоляции. Возвышение чоонин имело следст
вием развитие экономической области, что постепенно лишало 
феодальную политику возможности защищаться.

Изучение национальных классиков, как, например, «Ниппон- 
секи» и «Маннёосюу», пробуждало ум народа, возвращало его к на- Г  ̂
циональным традициям и побуждало его критически относиться 469
к существующему положению. Это направление мысли посте- I_^
пенно привело к отказу от политики изоляции и завершилось Рес
таврацией Мэйдзи. На этих вопросах мы и остановим наше вни
мание в этой главе.

2

Политика режима Токугава была обречена с самого начала, так как 
поддержка Трона только ими, а не всем народом, совершенно не 
соответствовала традиции. Полная регламентация национальной | 
экономики в строго феодальном смысле явно противоречила ес
тественному развитию национальной хозяйственной жизни. В 
предыдущей главе мы уже отметили заметный прогресс торговли 
и путей сообщения, что совершенно противоречило феодальной 
системе. Так как эти успехи вели к неустойчивости режима, то То- 
кугава, для поддержания созданной ими системы, были вынужде
ны пользоваться деспотическими методами контроля.

При таком положении дел проведенные восьмым сёогуном 
Иосимунэ на рубеже XVII и XVIII веков разные реформы имели 
большое социальное значение, так как целью их было укрепление 
пошатнувшегося режима. Двадцати лет он стал феодалом Кисюу 
(ныне Вакаяма) и тридцати одного года -  главой дома Токугава; 
тогда же, в 1716 году, Накамикадо Тэнноо назначил его на пост 
сёогуна. Его политика была направлена по двум путям: во-первых, 
к запрещению роскоши для всех классов и, во-вторых, к поощре
нию продуктивных отраслей промышленности. В первую очередь, 
имелось в виду ограничить роскошь чоонин, но эти меры распро
странялись и на самураев, с целью сократить расходы этого непро
изводительного класса. С другой стороны, имелось в виду укре
пить экономические основания самураев посредством распашки 
новых земель, поощрения шелководства и культуры сладкого кар
тофеля. Однако, с течением времени все усилия феодальной влас-
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ти, благодаря росту экономического влияния чоонин, оказались 
тщетными. Образ жизни чоонин стал еще более роскошным, не
смотря на то, что сам Иосимунэ подавал пример простой умерен
ной жизни.

Со времени сёогуната Иэясу деньги чеканились несколько раз, 
но, так как при каждой новой чеканке качество монеты ухудша
лось, то ко времени Иосимунэ масса населения оказалась в очень 
тяжелом экономическом положении. Чтобы исправить положе
ние, Иосимунэ стал чеканить монету такого же высокого досто
инства, как во времена Иэясу, но эта мера не только не улучшила 
положения, но вызвала резкое падение цен на рис и еще более 
обострила экономической положение самураев, что, в свою оче
редь, отразилось на земледельческом населении. Стараясь успо
коить вызванное этим социальное брожение, сёогун пытался под
нять цену на рис такими методами, как, например, сокращение его 
производства, поощрение винокурения и учреждение рисовой 
биржи, но ни одна из этих мер не имела успеха. Высокие цены 
стояли лишь в течение одного года, и то не вследствие его мер, но 
потому, что насекомые-вредители уничтожили посевы в разных 
округах западной части страны. Итак, в то время, как экономи
ческие затруднения самураев возрастали и крестьяне были до
ведены до нищеты, только чоонин пользовались благополучием, 
накопляя богатство и улучшая свое экономическое положение. 
Так как они не могли соперничать с самураями в политической об
ласти, то они проявляли свой дух оппозиции в таких увесели
тельных центрах, как Иосивара, где они могли играть роль, бла
годаря своему богатству.

3
Политику реформ Иосимунэ продолжали его преемники -  Иесигэ, 
Иехару, Иенари и Иеёси -  через своих канцлеров: Танума Окицугу, 
Мацудайра Саданобу, Мизуно Тадакуни и др. Все они старались 
поддержать господство самураев, притесняя крестьян и ухудшая 
качество монеты, с целью уменьшить накопленное чоонин богат
ство. Последствия были очевидны: земледельческое население 
страдало от лишений, и социальное брожение распространилось 
по всей стране. При таком положении экономических оснований 
режима тщетны были усилия феодальных государственных деяте
лей, направленные к укреплению этого режима. Законодательство 
эпохи Токугава свидетельствует, что политика Токугава всецело 
была направлена к усиленной регламентации общества. Таким об
разом, все усилия Токугава, будучи ограничены единственной
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целью -  сохранением существующего порядка, не в состоянии 
были справиться с требованиями времени.

Иронией истории было то, что развившиеся при режиме Току- 
гава условия являлись полной противоположностью тому, что 
первоначально имелось в виду. Их политика не только не создала 
крепкого, хорошо регулированного феодального строя, но и поро
дила много непримиримых осложнений. Чтобы помешать возвы
шению купечества и тем самым сохранить феодальный строй, 
Токугава обрекли страну на изоляцию, принеся в жертву выгод
ную внешнюю торговлю. Однако, купечество не считалось с по
ставленными ему пределами. Токугава пытались поддержать гос
подство правящего класса самураев, но следствием этой политики 
был, скорее, постепенный их упадок, ибо этот некогда воинст
венный Класс был совершенно удален от производительной дея
тельности и превратился в бездеятельный городской класс по
требителей. Существование Токугава зависело исключительно от 
земледельческого класса, контроль над которым они прогрессивно 
усиливали по мере того, как экономическое давление чоонин ста
новилось более интенсивным. Но когда этот контроль переходил 
разумные границы, то оппозиция против него принимала форму 
крестьянских бунтов. В качестве одного из средств борьбы с этим 
положением Токугава широко пользовались социальными тео
риями Конфуция, которые они усвоили еще в начале своего режи
ма, в качестве руководящего принципа для контроля над крестья
нами; согласно этому принципу, земледелие является фундамен
том Государства. Когда положение стало ухудшаться, это учение 
Конфуция пропагандировалось среди крестьян по всей стране 
состоявшими на службе пропагандистами. Это учение называлось 
сингаку (буквально -сердечное учение) и представляло собою уче
ние о нравственности, посредством которого феодальная власть 
пыталась убедить крестьян в важности их социального положе
ния: чтобы побудить их работать более охотно, их помещали на 
социальной лестнице непосредственно за самураями, выше ремес
ленников и купцов. Учение сайгаку впервые было изложено неким 
Исида Байган, приказчиком магазина, как правило поведения для 
купцов при феодальной системе, но вскоре оно было заимство
вано самураями, разработано и систематизировано такими учены
ми, как Тэдзима Тоан, и использовано в качестве руководящей 
теории для контроля над крестьянами.

Тщетно, однако, власти пытались успокоить земледельческое 
население посредством обращения к морали, ибо общее положе
ние было уже слишком серьезным. Продолжавшееся возвышение

Акияма Кэнзоо. История Ниппон
30*



чоонин усиливало финансовые затруднения самураев и обнища
ние крестьян: Само собой разумеется, что пропаганда этой мораль
но-социальной теории имела целью только лишь сохранение и 
продолжение самурайского социального контроля.

Правила самурайского поведения, известные под названием 
«Бусидоо», также были созданы для того, чтобы укрепить политику 
Токугава на моральной основе. Основанием новой морали, регу
лировавшей отношения между феодалом и вассалом, признава
лись тесные отношения между земледельцем и крестьянином, раз
вившиеся при поместной системе (сёоэн) к концу хэйанского пе
риода. Хотя те и другие уже были связаны экономически на основе 
феодальных отношений, новая мораль имела задачей укрепить 
эти узы твердыми правилами поведения, от которых не допуска
лось ни малейшего отступления. Довольствоваться тем положе
нием в жизни, в котором родился, совершенствоваться в пределах 
этого положения, сохранять верность главе рода, ценить принад
лежность к данному роду, не бесчестить имени предков, совершен
ствоваться в военном деле посредством надлежащей тренировки 
и дисциплины духа и тела, -  таковы правила Бусидио. Самураи 
пользовались привилегиями и изъятием из общей подсудности, 
но за проступки подвергались очень суровому наказанию. Если са
мурай выходил из пределов, предписанных Бусидиоо, он подлежал 
высшей каре: смерти посредством харакири. Еще более суровым 
наказанием было уничтожение всего его рода. Следует отметить, 
что теоретическое обоснование этого кодекса морали в значитель
ной степени было заимствовано из конфуцианства.

Особый интерес для нас представляет тот факт, что кодекс Бу
сидоо, который развился в этих неустойчивых условиях, как мо
ральная система для поддержания феодального порядка, и имел 
ограниченное социальное применение только в отношении даймёо 
и их вассалов, стал после Великой Реформы 1868 года моральным 
кодексом всей нации. Другими словами, Бусидоо стал народной 
моралью, независимо от его феодального прошлого, содействуя 
прогрессу нации в духе верности Трону. Это изменение значения 
Бусидоо хорошо выражено в Императорском Рескрипте, обращен
ном Мэйдзи Тэнноо к солдатам и матросам в 1882 году и уста
навливавшем правила поведения людей на военной службе -  путь 
верности, этикета, доблести, искренности и простоты. Воскре
шение феодального «Пути самурая», в качестве руководящих мо
ральных правил всего народа, можно считать одним из важней
ших духовных факторов в возвышении современного Ниппон.

История Японии



4

Уже было сказано достаточно о неустойчивости экономического 
положения и об усилиях властей Току гава поддержать феодаль
ную систему посредством морального законодательства; теперь 
обратим наше внимание на прогресс в области науки, который 
был другой важной причиной упадка феодального режима. Сле
дует иметь в виду, что самураи представляли собой образованный 
класс. Режим Токугава поощрял образование, а долгий период 
мира внушил военному классу любовь к наукам. Школы разных Г 
типов учреждались не только сёогуном, но и даймёо по всей стране. 473
Однако, образование было привилегией самураев, которые углуб- I__„
лялись в изучение китайских классиков соответственно предпи
саниям властей Токугава.

Может быть, наиболее заметным успехом в области науки бы
ло появление «Дай-Ниппон-си» (История Ниппон), составленной 
под наблюдением Токугава Мицукуни, даймёо из Мито. Внук Иэясу 
и двоюродный брат Иэмицу, Мицукуни был человеком глубоко 
образованным, посвятившим большую часть своей жизни этому 
великому труду, который был начат им в 1657 году и закончен | 
другими в 1715 году, пятнадцать лет спустя после его смерти. «Дай- 
Ниппон-си» должна была возвысить престиж Токугава, как сёогу- 
нов, которым Трон поручил политическую власть, а также возвы
сить значение клана Мито, как видной ветви рода сёогуна. Отсюда 
можно понять, что усилия ученых из Мито и тогда и после имели 
целью, главным образом, осветить взаимоотношения Трона и 
режима Токугава и подвести под них рациональные основания. 
Однако, следует заметить, что историческое значение «Дай-Нип- 
пон-си» состоит не столько в выполнении вышеуказанной цели, 
сколько в разъяснении положения Трона, как центра нации. Среди 
тех, кто изучал ее и усваивал значение традиции Империи, разви
лось сильное критическое течение в отношении существующего 
положения, а это привело к развитию научных исследований, из
вестных под названием «Школы Мито», и постепенно преврати
лось в умственное движение, приведшее к Реставрации Мэйдзи.
То, что последний сёогун Токугава Кэйки добровольно отказался 
от своего высокого поста и прекратил режим, установленный его 
предками, в значительной степени объясняется тем, что он проис
ходил из ветви Мито рода Токугава и вырос, следовательно, под 
влиянием националистической идеологии, которая развивалась 
среди читателей этой национальной истории.
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Почти столь же важное значение, как «Дай-Ниппон-си» имел 
«Докуси-Иорон» -  ряд лекций, прочитанных шестому сёогуну 
Иенобу ученым Араи Хакусэки, состоявшим на службе правитель
ства Току гава. В то время положение было крайне неустойчивым 
и затруднительным для Токугава. Хакусэки, желая придать ре
жиму Токугава постоянный характер, выступил с теорией, целью 
которой было показать, что режим Токугава был только продол
жением старой политической традиции, установившейся с возвы
шением класса самураев в конце хэйанского периода. Дав режиму 
Камакура имя «Бакуфу» и применив это имя также к правитель
ству Эдо, он хотел доказать историческую законность режима То
кугава; поступая так, он преувеличивал значение традиций саму
райского правления и пренебрегал истинными национальными 
традициями. Так как он находился под европейским научным 
влиянием, то его труды кажутся научными и тщательными в об
ласти древней истории, географии и политики, но целью их яв
ляется обоснование режима Токугава; он проявляет полное отсут
ствие понимания великих национальных традиций страны, и по
этому его трудам нет места среди национальных исследований. К 
академическим достижениям Хакусэки можно относиться с ува
жением, но при этом следует иметь в виду, что главною целью его 
является поддержка режима Токугава. Историки после Рестав
рации Мэйдзи приняли идею Хакусэки об истории, как борьбе за 
власть, без надлежащего анализа идеологической основы его тру
да; и вот, главным образом, по этой причине многие исследования 
национальной истории, написанные в течение периода Мэйдзи и 
даже после него, не были основаны на более широких идеях, кото
рые могли бы изобразить историю Ниппон в ее истинном свете; в 
таком же положении оказались и западные историки. Действи
тельно, возвышение самураев затмило власть придворного дво
рянства, и в этом ограниченном смысле концепция ниппонской 
истории, как борьбы за власть, может быть принята, но при этом 
должно помнить, что в истории Ниппон всегда существовала выс
шая власть, авторитет которой был бесспорным -  Трон; именно 
это придало ниппонской истории ее особый характер.

Умственное течение, пробуждавшее критическое отношение к 
режиму Токугава и, наконец, начавшее превращаться в политику 
открытия страны, развивалось не только внутри самого режима, 
но и вне его. «Дай-Ниппон-си» усиливала эту тенденцию, но боль
шее значение имели те национальные ученые, которые спокойно 
углублялись в исследование классиков -  «Ниппон-секи», «Кодзики», 
«Маннёосюу» и др. Эти исследования, названные «Кокугаку» или
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«Национальные исследования», пробуждали в их умах понимание 
национальных традиций и истинных отношений между Госуда
рем и народом. Это приводило ученых к сравнению их эпохи с той, 
когда режим самураев не существовал и когда Государь и народ 
были связаны более тесными узами. Наиболее значительные ис
следования в этой области принадлежали Када Азумамаро, Мо- 
тоори Норинага и Хирата Ацутанэ, ученым национального нап
равления, труды которых характеризуются чисто академическим 
исследованием национальных принципов, а также Такеучи Сики- 
6у, Ямагата Дайни и Фудзии Умон -  учеными такого же направ- Г  ̂
ления, но стремившимися к исследованию этих принципов с точ- 475
ки зрения их практического применения к современной жизни I_^
общества. Хотя эти исследования и не могли привести к факти
ческому отказу от режима Токугава, но их значение состоит в том, 
что они усиливали тенденцию, которая постепенно привела к осу
ществлению этой цели.

Приблизительно в то время, когда национальное изучение 
истории дало толчок критическому отношению к политике изоля
ции, эта тенденция была усилена еще другим фактором. Этим 
фактором явилось европейское образование, проникавшее в Нип- | 
пон через единственный открытый в Нагасаки порт Дэсима, где из 
всех европейцев только голландцы получили разрешение торго
вать, хотя и в строго установленных пределах. Новое образование, 
проникавшее при посредстве голландцев, называлось рангаку, что 
значило голландская наука. Однако, следует заметить, что гол
ландцы познакомили Ниппон с выдающимися учеными из раз
ных стран Европы; среди этих ученых были известные германские 
ученые Энгельберт Кемпфер (1651-1716 гг.) и Филипп Франц фон 
Зибольд, оба хорошо известные не только своими значительными 
услугами Ниппон, но и тем, что познакомили с Ниппон Западную 
Европу. Знакомство с науками Запада, в частности с медициной, 
сообщило новое и глубокое содержание критическому духу, кото
рый в прошлом был воспитан на китайской философии. Образо
вание, благодаря научному методу, стало более систематическим 
и усилило критическое отношение к действительности.

Многие ниппонцы, которые помогали Кемпферу в изучении 
Ниппон, могли, благодаря сотрудничеству с этим ученым, узнать, 
несомненно, многое относительно европейской науки и условий.
Сам сёогун Иосимунэ был ревностным покровителем рангаку. Он 
выстроил обсерваторию и устроил плантации медицинских трав 
для содействия астрономическим наблюдениям и медицине. Впо
следствии Токугава продолжали покровительствовать усвоению
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европейской науки, что было весьма ускорено снятием запрещения 
на ввоз иностранных книг не религиозного содержания (1720 г.).

Знакомство с европейской наукой имело следствием появление 
многих национальных ученых, особенно в области медицины. Из 
наиболее известных укажем на Сугита Гемпаку и Маэно Риотаку, 
которые в 1774 году, после многих лет усидчивого труда, опубли
ковали «Кайтай Синее» -  анатомический атлас с объяснительным 
текстом, -  представлявший собой перевод «Fabula anatomica» гол
ландского медика И.А.Кульма. Появление этой книги имело след
ствием широкое теоретическое и практическое распространение 
медицинских знаний. Сначала медицина изучалась у голландских 
врачей в Дэсима, но с быстрым возрастанием числа ниппонских 
врачей эту науку стали преподавать и сами ниппонцы.

Может быть, больше всех содействовал научному прогрессу в 
Ниппон в эту эпоху фон Зибальд, талантливый немецкий хирург, 
прибывший в Нагасаки в 1823 году, в качестве врача Голландской 
Ост-Индской компании. Открыв медицинскую школу в предмес
тье Нагасаки, он принимал там больных, преподавал медицину и 
фармакологию, применяя клинический метод преподавания. Его 
содействие развитию современной науки в Ниппон было очень 
велико, так как многие ниппонские ученые со всех концов страны 
посещали его школу, совершенствовались там и затем явились 
предшественниками многих выдающихся ученых, которые возвы
сили в Ниппон в новое время науки (особенно естественные) до 
уровня, имеющего мировое значение.

В 1828 году, когда срок пребывания Зибольда в Ниппон истек 
и он покидал страну, ему было запрещено возвращение за то, что 
у него, вопреки законам Токугава, имелась карта Ниппон. Когда 
страна была открыта для сношения с иностранцами и запрещение 
на его возвращение было снято, он возвратился в Ниппон в 1859 
году. В течение 30 лет своего отсутствия он способствовал широко
му ознакомлению Европы с Ниппон, издав свои многочисленные 
труды, в числе которых были, например, посвященные истории 
Ниппон и описанию фауны Ниппон («Fauna Japonica»).

Сведения о Европе не ограничивались в Ниппон областью на
ук. Рангаку давало также сведения о культурном развитии Евро
пы с эпохи Ренессанса и, таким образом, стимулировало ниппон
ские исследования в разных областях. В области военной науки 
выдвинулся исключительных способностей ученый Хаяси Сихэй, 
который в своем известном труде «Каёкоку Хэйдан» указал на зна
чение национальной обороны, особенно в виду давления со сто
роны России на севере.
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Таким образом, образование, как национальное, так и ино
странное, прогрессировало в Ниппон, способствуя новому пони
манию национальных традиций и усиливая желание открыть 
страну для сношения с остальным миром.

По мере того, как это умственное течение усиливалось и ус
корялось, оно вступало в конфликт с изоляционной политикой 
Токугава; столкновение мнений стало еще более интенсивным и 
бурным, когда иностранные корабли стали посещать ниппонские 
порты.

Необходимо помнить, что даже в ту эпоху, когда власть Току- г ' 
гава казалась всемогущей, народ по-прежнему был предан тради- 477
циям своей родины. В домах простого народа обычно имелась I_^
Ками-дана, маленькая рака, перед которой по утрам и по вечерам 
поклонялись духу Аматэрасу-Оомиками, пребывающему в Коодай 
Дзингу в Исэ, и своим древним божествам. В период цветения пер
сиков народ устраивал Хина Мацури -  праздник кукол, -  посвя
щенный детям и молитве об их здоровье и счастье. В центре вы
ставляемых кукол помещались Дайри-сама, представлявшие Их 
Императорские Величества, что являлось выражением преданнос
ти Трону со стороны родителей и их детей. Этот праздник, возник- I 
ший в хэйанский период и упрочившийся в период Муромачи, 
праздновался 3 марта, так как в этот день открывались врата Импе
раторского Дворца и народу разрешалось входить и приносить 
свои поздравления Трону. В этом обычае мы можем видеть оче
видное свидетельство прочности традиционного отношения наро
да к Трону, даже в ту эпоху, когда феодальная мощь Токугава за
вуалировала традиционный путь национальной жизни.

5
Судьба режима Токугава была решена, когда европейские и амери
канские корабли стали прибывать в Ниппон в возраставшем коли
честве, прилагая усилия открыть закрытые двери этой страны.

В начале XIX века в восточной торговле господствовала Гол
ландия. Она учредила Ост-Индскую компанию для торговли с 
Китаем и Ниппон и организовала на Яве колониальное прави
тельство. Однако, после Индустриальной революции и после про
никновения английского капитала в голландскую хлопчатобу
мажную промышленность, голландское влияние на Дальнем Вос
токе клонилось к упадку в результате быстрого развития промыш
ленности в Англии, которая стала на Востоке новой силой после 
завоевания Индии и присоединения Гонконга (после Опийной 
войны с Китаем) к ее быстро расширявшимся заморским владени-
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ям. В царствование королевы Виктории Англия фактически не 
имела соперников своему стремлению к мировому господству.

Острие британской экспансии было направлено также и на 
Ниппон. Несколько раз появлялись в Ниппон английские послан
ники, добивавшиеся открытия торговых сношений, но каждый раз 
правительство Току гава, твердо стоявшее на позиции изоляции, 
отвергало эти предложения. Тогда, чтобы открыть Ниппон для 
торговли, хотя бы угрозой силы, Англия послала в Ниппон в 
1845 году военное судно «Самаранг» под командою капитана Бел
чер, а четырьмя годами позже -  «Маринер» под командой Мати- 
сона, но обе эти экспедиции успеха не имели.

США также выявляли желание торговать с Ниппон. Уже в 
1784 году, через несколько лет после обнародования Декларации 
Независимости, США отправили в Кантон торговое судно «Импе- 
ратрица Китая» и получили большую прибыль. С этого времени 
американский флаг нередко появлялся в Восточных морях. Тор
говля на Дальнем Востоке была столь выгодна, что правительство 
США решило вести ее там в разных пунктах. В 1832 году президент 
Джексон отправил, для изучения способов расширения американ
ской торговли посредством торговых соглашений с нациями Вос
тока, специального агента -  Эдмунда Робертс. Хотя одновременно 
было предположено командирование в Ниппон отдельной мис
сии, Робертсу все же было поручено собрать сведения относитель
но Ниппон и, если условия будут благоприятны, то просить о за
ключении торгового договора. Но он умер в Макао в 1836 году, не 
добравшись до Ниппон.

Затем в Ниппон прибыло в 1837 году американское судно 
«Моррисон», но было здесь дважды обстреляно: в Урага, рыбачьей 
деревушке в заливе Эдо, и в заливе Кагосима в Кюусюу. Хотя эта 
миссия возвратилась с пустыми руками, но ее прибытие и обра
щение, которому она подверглась, свидетельствовали о более нас
тойчивом стремлении к открытию Ниппон. Вскоре после того 
прибыл на Дальний Восток Александр Эверетт, посланник США 
в Китае, уполномоченный заключить с Ниппон торговое согла
шение, но вследствие его болезни миссия эта была поручена ком
модору Биддл, командиру Восточно-Индийской американской 
эскадры.

В июле 1846 года Биддл прибыл в Урага с двумя военными 
судами -  «Колумб» и «Винцент» -  и предъявил копии на китай
ском языке договоров, заключенных Китаем с Англией, Францией 
и США, но правительство Токугава было по-прежнему непреклон
ным. Открытие Ниппон последовало лишь через несколько лет.
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8 июля 1853 года коммодор Мэтью Перри, везший с собою 
письмо президента Филмор Императору Ниппон, прибыл в Урага 
с четырьмя военными судами: флагманским кораблем «Саскехан- 
на», «Саратога», «Миссиссипи» и «Плимут». По пути в Ниппон 
Перри остановился в Наха, на островах Рюукюу, на тридцать во
семь дней, в течение которых посетил острова Огасавара (Бонин- 
ские), и лишь после этого прибыл в Урага, чтобы начать непосред
ственные переговоры относительно договора.

Переговоры затягивались, но, к удивлению ниппонцев, Перри 
отплыл в Канагава (ныне Иокогама) требовать аудиенции у сёо- г  ̂
гуна. В виду настойчивости этого иностранца было решено при- 479
нять Перри в Куригахама, вблизи Урага, представителями п р а - ___,
вительства Токугава. Здесь письмо президента Филмор было над
лежащим образом вручено, и Перри отплыл, предупредив, что на 
следующую весну он возвратится за ответом.

В марте 1854 года Перри, согласно обещанию, возвратился с 
внушительной эскадрой из семи военных кораблей и успешно 
заключил Ниппоно-американский договор о дружбе, который был 
подписан 31 марта. По этому Договору, состоявшему из 12 статей, 
были открыты для торговли порты Симода и Хакодатэ. Перри от- | 
плыл на родину, пробыв в этих портах 135 дней.

Таким образом, благодаря решительным усилиям американ
цев, двери Ниппон, закрытые для всего мира в течение почти двух 
с половиной веков, были открыты; вместе с этим открылась и но
вая глава в истории ниппонской жизни.

В связи с этим мы не можем упускать из вида роль, которую 
играла Россия. Вскоре после вступления на престол Петра Вели
кого, Россия начала быстро распространяться на Восток. К концу 
XVII века она уже дошла до полуострова Камчатки и установила 
свое влияние на Курильских островах. С 1739 года, когда она про
двинулась до округа Ава (ныне префектура Чиба) и полуострова 
Изу, Россия не раз пыталась установить торговые отношения с 
Ниппон: в 1778 году с этою целью был послан в Ниппон Очередин, 
в 1792 году -  Лаксман, в 1804 году -  Рязанов. Все их предложения 
были отвергнуты властями Токугава. Россия уже готова была оста
вить свои попытки, когда она узнала об успехе американцев, после 
чего и послала адмирала Путятина, который с тремя военными 
кораблями прибыл в Нагасаки в августе 1853 года, т. е. через месяц 
после первого визита Перри, нанесенного с целью переговоров о 
договоре. Хотя Путятин проявил величайшее терпение и стре
мился достигнуть добровольного согласия ниппонцев, он имел 
мало успеха. Приостановив переговоры, он отплыл в половине но-
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ября в Ш анхай и возврати лся в Нагасаки лиш ь в январе 1854 года. 
Н овы е переговоры  оказались столь ж е бесплодны м и, и П утятин 
оставил Н иппон 5 ф евраля, не доби вш и сь никаких реальны х ре
зультатов. Спустя ш есть дней после того, как он отплы л из Н агаса
ки, в Эдо прибыл Перри со своей усиленной эскадрой, и этот визит 
заверш ился первы м договором  Н иппон с западной держ авой.

О сенью  1854 года сэр Д ж ем е Стерлинг с эскадрой из четы рех 
британских кораблей прибы л, после погони за русским и кораб
лям и (А нглия и Франция вели тогда К ры м скую  войну с Россией), 
в Н агасаки и начал вести здесь тор говы е переговоры , завер ш и в
ш иеся 14 октября того же года конвенцией из семи статей. Эта кон
венция бы ла, в сущ ности, по содерж анию  одинакова с договором , 
заклю ченны м  Перри в Канагава.

Х о тя  попы тки П утятина заклю чить с Н иппон договор неодно
кратно отклон яли сь, он не намерен бы л о тк азы ваться  от своей  
миссии. Его дальнейш ие усилия заверш ились договором  из девяти 
статей, заклю ченны м  7 ф евраля 1855 года в Симода. Э тот договор 
в осн овн ом  был сходен с американским договором  и являлся тре
тьи м  соглаш ением Н иппон с другими странами. Вскоре, в январе 
1856 года, и Голландия заклю чила с Н иппон торговы й  договор.

25 октября 1856 года в Симода прибыл, в качестве первого гене
рального консула СШ А (впоследствии посланника)и первого ино
странного дипломата в Н иппон, Таунсенд Гаррис. Э то был человек 
искренний, и его усилия имели результатом  новы й ниппоно-ам е- 
риканский договор о друж бе и торговле, которы й был подписан 
19 августа 1858 года; по этом у договору откры вались для торговли 
порты  Канагава (И окогам а), Н агасаки, Ниигата, Х ёого (К обэ), Эдо 
(Т оки о) и Осака. Д оговор предусматривал условия относительно 
там ож ен н ого  тариф а и кон сульской  ю рисдикции. П осле это го , 
пользуясь новы м  договором , как прецедентом, Голландия, Россия, 
А нглия и Франция такж е поспеш или заклю чить с Н иппон новы е 
соглаш ения.

Н иппон, долго стоявш и й  вдали от м и ровы х дел, был вы н у ж 
ден вы й ти  из своей  и золяц и и . Для него не бы ло иного вы бор а, 
кром е приспособления к требованиям  нового времени. Бы страя 
перемена политики привела к различны м последствиям , из кото
ры х м ногие были неблагоприятны . В о-п ервы х, Токугава, вступив 
в сн ош ен и я с иностранцам и, вы ш ли  из пределов своей  власти , 
которая распространялась только на внутреннее управление. В о- 
втор ы х, бы строе откры тие страны  для торговли стало разруш ать 
внутренню ю  экономику. Заклю чивш ие договора державы стреми
лись, главны м  образом, получать из Н иппон вы сококачественны й
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ш елк-сы рец  и чаи, а так как п р ои звод ства  эти х  товар ов хватало 
только  для удовлетворен и я внутреннего спроса, то результатом  
экспорта стал недостаток их на внутреннем ры нке и постоянны е 
колебания ры н очн ы х цен.

П о сл ед стви я  бы ли оч еви д н ы : п р ави тел ьство  Т о к у гава  п о д 
верглось резкой критике со сторон ы , особенно, бедны х самураев, 
которы е больш е всего страдали от н ового полож ения.

Теперь созрели времена для тех, кто восп и тался в духе идео
логи и , направленной к ун и чтож ен и ю  ф еодали зм а и в о сста н о в 
лению  традиционной государственной си стем ы . С ильная агита- г ' 
ция против Т окугава возн и кла в ф орме движ ения под лозун гом : 481
«У важ ение к Трону и долой иностранцев»; это  движ ение потряса- I __^
ло сам ы е основания ф еодального реж има.

Дни го сп о д ств а  Т о к у гава  бы ли  соч тен ы . Н и п п он  стоял  на 
величайш ем  перепутье своей истории, и о том  реш ении, которое 
он принял -  о Великой Реф орм е М эй дзи  -  м ы  будем говори ть в 
следую щ ей главе.

В О З В Ы Ш Е Н И Е  С О В Р Е М Е Н Н О Г О  Н И П П О Н  |

1
Если представить себе соврем енны й мир в виде треугольника, то 
верш инам и его будут три великих м и р овы х сф еры -  Европа, А м е
рика и А зи я. Как в р авн остор он н ем  треугольн и ке каж ды й угол 
должен бы ть равен 60°, так и м ощ ь Европы , Америки и Азии долж 
на н аходи ться в равновесии для сохранения мира и безопасности 
во  всем  мире.

С то лет том у назад А нглия, после О пийной вой н ы  с Китаем, 
овладела Гон кон гом . С того врем ени Китай постепенно дош ел до 
полож ения, которое Сунь Я т-сен , отец китайской револю ции, н аз
вал в своей  и звестн ой  книге «С ань м инь чж у-и» («Три народны х 
принципа») «полуколон и альн ы м ». И мея в Китае передовую  л и 
нию своей  колониальной эксп ан си и , А нглия подчинила своем у 
полн ом у госп одству  И ндию и стала авангардом западны х наций, 
распростран явш и х свое влияние на дела и судьбы  А зии. Распро
странение западного влияния на А зию  не ограничилось одними 
европейским и нациями. Х о тя  в Н овом  Свете СШ А и провозгласи 
ли, всего за 18 лет до О пийной вой н ы , принцип охраны  западного 
полуш ария от политического влияния Е вроп ы , но, в результате 
своего разви ти я, они тож е проявляли не м еньш е интереса, чем Е в
ропа, к вы год н ы м  делам на В остоке. И менно это  побудило прави-
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тел ьство  СШ А п осы лать сво и х  агентов и м иссии на В осток  для 
развития торговли на осн ове тор говы х соглаш ений и направлять 
в Н иппон таких лю дей, как Биддл, Перри и Гаррис, чтобы  ввести 
эту изолированную  островную  страну в круг торговы х стран. П ри
близительно в то же самое время, когда американские военны е су 
да стали посещ ать берега Н иппон, английские, ф ранцузские, рус
ские и голландские суда такж е приплы вали с той ж е целью  -  о т 
кры ть Н иппон для торговли . Англия тогда уж е владела Гон кон 
гом , Франция заняла Аннам (в И ндокитае), Сибирь бы ла русской, 
а Голландия владела Я вой  и другими богаты м и субтропическими 
островам и. А зия стала превращ аться в резерв западны х держав.

Д аж е при наличии такого полож ения Н иппон старался п р о
долж ать свою  устарелую  политику национальной изоляции, ибо 
на этом  неизменном правиле бы ло основано самое сущ ествование 
реж има Токугава. О днако, эта политика бы ла беспом ощ н ой  про
ти в пуш ек и военны х кораблей. П оэтом у, под таким  давлением, 
для Н иппон не оставалось иного вы бора, как принять требования 
иностранны х держ ав об откры тии свои х дверей для торговли. Т а 
ким обр азом , после успеха П ерри, д оби вш егося  от Н иппон его 
первого договора с иностранной держ авой, Н иппон оставил свою  
политику изоляции и вступил в период истории, которы й бы стро 
вовлек его в водоворот м и р овы х дел. Н о, хотя изоляция и прекра
тилась, старый социальный порядок, который был возм ож ен  тол ь
ко при политике изоляции, продолжал ещ е сущ ествовать. Ниппон 
п ояви л ся  на м и ровой  арене столь бы стр о, что п р осто  не успел 
снять стары е одежды и приспособиться к н овы м  требованиям .

Как м ы  видели вы ш е, политика изоляции поддерж ивалась ис- 
клю чительно для внутренних целей, но к отказу от нее побудили 
внеш ние причины. О днако, сёогун, который произвел эту внезап
ную смену политики, имел полномочия только в области внутрен
него управления, но не в области внеш них снош ений; п оэтом у он 
стал м иш енью  для беспощ адной критики за то, что вы ш ел из уста
н овлен н ы х пределов своей власти. Под влиянием происш едш ей 
перемены вся внутренняя структура -  политическая, социальная 
и эконом ическая, -  основанная на политике изоляции, стала рас
ш аты ваться  с сам ого осн ован и я. Н едостаток на ры нке товар ов, 
явивш ийся следствием начавш ейся внеш ней торговли, соп р овож 
дался резким  колебанием цен и распространением экон ом и ч ес
кого расстройства.

Н икто из сёогунов этого переходного периода -И е н о с и  (1837— 
53 гг.), И эсада (1 8 5 3 -5 8  гг.) и И эмочи (1 8 5 8 -6 6  гг.) - н е  в состоянии 
был справиться с создавш и м ся полож ением. Э то был период аги-
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тации, бор ьбы  и н еуверен н ости . Д ви ж ен и е в п ол ьзу  в о сста н о в 
ления преж него значения Трон а бы стро росло. Распространялось 
движ ение проти в и н остр ан ц ев. С обы ти я р азви вал и сь бы стро и 
драматически и вели к сверж ению  режима сёогуна. А нтииностран- 
ная агитация достигла своего зенита, когда группа вассалов ф ео
дала С им азу из Сацума (К агосим а) убила вблизи И окогам а 14 сен
тября 1862 года одного англичанина -  Ричардсона. П оследствием  
этого дела, и звестн ого под именем «И нцидента Н амамуги», бы ла
бом бардировка английским  ф лотом  в следую щ ем  году столицы  
С и м азу -  К агоси м а. Д ругое п р оявлен и е это го  дви ж ен и я им ело 
м есто 26 ию ня 1863 года, когда американский пароход «П емброк» 
был подож ж ен в С и м он осзки  лю дьм и феодала Ч оосю у, после чего 
произош ел ряд нападений на другие иностранны е суда. С ледстви
ем была бом бардировка С и м он осэки  в сентябре 1864 года соеди 
ненным ф лотом  Великобритании, Ф ранции, Голландии и СШ А.

Внутреннее и внеш нее полож ение Н иппон тогда бы ло печаль
ны м. Глубоко скорбя по п оводу этого  полож ения и беспокоясь о
благе народа, К оом эй Т эн н оо принял на себя ответствен н ость за 
все происходящ ее, как следствие недостаточной его добродетели, 
и приказал сёогуну И эмочи принять срочные меры для улучш ения 
полож ения; однако, в народе уж е не бы ло доверия к режиму Току- 
гава. Таки м  образом , когда в 1866 году Кэйки наследовал И эм очи, 
полож ение дош ло до того, что он, пробы в на своем  посту десять 
м есяцев, вы нуж ден был возвр ати ть свой титул Трону и ликвиди
ровать реж им Т оку гава.

К оом эй Тэнноо умер в расцвете своей ж изни накануне великих 
реф орм. Его сы ну и наследнику, М эйдзи Т эн н оо, родивш ем уся за 
год до прибы тия Перри, бы ло только  пятнадцать лет. Со всту п 
лением на Трон м олодого Государя вся политическая власть была 
сосредоточен а на Троне, во звр ати вш и сь к древним  принципам, 
устан овлен н ы м  в эп оху  осн ован и я И мперии Д зи м м у Т эн н оо. 
этом  и состои т сущ н ость Реставрации М эйдзи . О днако, термин 
«реставрация» не вп олн е точ ен , так как, хотя  он и прим еним  в 
см ы сле реставрации исполнительной власти, но не бы ло никакой 
династической реставрации, ибо в течение всей истории Н иппон 
непреры вно царствовала одна и та ж е Династия.

2
Великая поли ти ческая перемена, происш едш ая в Н иппон, бы ла 
непонятна иностранцам, посещ авш и м  Н иппон со времени откры 
тия портов. В 1867 году, предш ествовавш ем  заре великой эры, ког
да отнош ения между И мператорскими сторонниками и сторонни-
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ками сёогуна достигли вы сш его напряжения, Эрнест Сатоу, оф и 
циальны й переводчик британского п осольства, сообщ ил Сайгоо 
Такам ори, одному из видны х вож дей партии реф ормы , что, хотя 
Франция намерена поддержать сёогуна, Англия готова поддержать 
новое правительство. В ответ на это Сайгоо сказал: «Это -  вопрос, 
которы й будет улажен только нами самими, и иностранцы не им е
ю т к нему никакого отнош ения», и реш ительно отклонил предло
ж ение. Т огда ж е, п ри бли зи тельн о, Л еон Рош , ф ранцузский п о 
сланник, обратился к сторонникам  сёогуна с предложением снаб
ж ать их военны м и судами, оружием и боевы м и припасами, но это 
предложение также бы ло отвергнуто; Токугава Кэйки ответил: «Я 
ценю лю безн ость, но национальная политика Н иппон отличается 
от политики всех других стран. Каково бы не бы ло полож ение, но 
мне н евозм ож н о делать вы зо в  Т эн н оо. Т о , что я в свое время д ол 
ж ен буду остави ть п ост, завещ ан н ы й  мне м ои м и  предкам и, я в 
ляется воп росом , которы й я не могу оправды вать, но если бы мне 
даже грозила смерть, я не могу сопротивляться Трону».

О тк азавш и сь  от п оста сёогуна, К эйки передал Т р он у зам о к  
Э до, являвш и й ся в течение свы ш е двух с половиной веков глав
ным ш табом  режима Токугава, и сам удалился в свои наследствен
ные владения в М ито. Когда П ринц А рисугава, как представитель 
Трона, глава нового правительства Сандзоо и другие собирались 
ехать из К иото в Эдо для приемки замка, М эйдзи Т эн н оо дал им 
указания, чтобы  Токугава бы ло оказано долж ное почтение в при
знание их долгой служ бы  Государству. И з этого  явствует, что так 
назы ваем ая Реставрация не сопровож далась никаким династичес- 
ким конф ликтом. С начала И мперии Трон, заняты й непрерывной 
Династией, являлся центром Государства, а Токугава бы ли только 
одной из сильны х ф еодальны х ф амилий, которой бы ла доверена 
известная политическая власть.

Э тот дух Трона м ож но видеть из отнош ения М эйдзи Т эн н оо 
к больш ом у восстанию , которое произош ло в округе Т оохоку  (на 
северо-западе) в 1868 году, когда группа м олодеж и, в возрасте м о 
лож е 20 лет, восстала в защ и ту сёогуната, р уководясь ч у вство м  
ф еодальной верности, внуш енны м им Бусидоо, и сражалась против 
правительственны х войск до своего трагического конца. Не п р о
являя никакой суровости  в отнош ении б ун товщ и ков, Государь 
заявил, что причиной инцидента явился недостаток у Н его добро
детели, так как Он еще не установил системы народного просвещ е
ния. Н аказаны  были только вож аки, но с главами кланов, во вл е
ченны х в восстание, бы ло поступлено в вы сш ей степени вели ко
душ но, чтобы  изгладить даже пам ять об этом  собы тии. Дух оте-
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ческого попечения Государя о всех Его подданны х является осн о
ванием  духа верн ости  и сотр уд н и ч ества, с котор ы м  н и ппон цы  
новой эры  трудились для блага своей страны .

Когда м олодой М эйдзи Т эн н оо  взял  в руки бразды правления, 
перед Н им бы ло серьезнейш ее полож ение и беспримерно великая 
задача реф орм. «Четыре м оря», которы е защ ищ али Н иппон и его 
народ в течение свы ш е 25 веков, киш ели военны м и судами многих 
наций.

Флаги иностранны х держ ав р азвевали сь над м ногим и во сто ч 
ны м и странами. Н иппон, последняя тверды ня азиатской незави- Г 
сим ости , бы л вы нуж ден подписать неравны е договоры , наиболее 485
оскорбительны м и услови ям и  которы х бы ли конвенционны й та- [__ _
риф и экстер р и тор и альн ость и н остр ан н ы х рези ден тов. Внутри 
страны необходим о бы ло начать ш ирокие реф орм ы , чтобы  при
способи ть нацию  к требованиям  н ового времени. Все националь
ное строение долж но бы ло бы ть переделано, чтобы  поднять Н и п 
пон до п олож ен и я, при котор ом  он м ог бы п р оти востоять силе 
западн ы х держ ав. В то врем я внутреннее полож ение бы ло серь
езны м . Как говорилось в одном  из правительственны х обращ ений 
того времени, цены на товары  росли с тенденцией к дальнейш е- | 
му повы ш ен и ю . Богаты е стан ови ли сь ещ е богаче, а бедные бедне
ли. П ризнавая, что подобное полож ение яви лось следствием  п ло
хой администрации, правительственное обращ ение далее у казы 
вало, что народ является «Великим  сокровищ ем » Государя и, так 
как ж и зн ь строилась на н о вы х началах, то п рави тельство готово 
п р и ветствовать всякого, кто предлож ит содерж ательны й и даль
н ови дн ы й  план вы ход а из со зд авш его ся  п олож ен и я. Д остой н о 
вним ания, что социальны е услови я, сущ ествовавш и е в эпоху В е
ликой Реф орм ы  М эйдзи, бы ли подобны  тем , которы е су щ ество
вали 12-ю  веками ранее -  в эп оху  Реф ормы  Тайка. Следуя новом у 
пути, под личны м  управлением Государя, вся нация бы ла п ри зва
на преодолеть все опасности и затруднения, чтобы  «распростра
нить национальную  славу за м орям и».

Н аиболее значительны й ш аг в отнош ении национальной ре
конструкции бы л сделан 6 апреля 1868 года, когда М эйдзи Тэн н оо 
со звал  б л естящ ее собрание п р и двор н ой  и ф еодальн ой  знати  и 
принес присягу Х артии из П яти  Статей перед С вяти ли щ ем  Его 
И м ператорских П редков. Э то  великое соглаш ение, которое Госу
дарь заклю чи л со своим и подданны м и в начале своего ц арствова
ния, известное под именем «Пяти Статей Императорской Клятвы», 
указы вало направление, которого Н иппон долж ен был держ аться 
в новую  эру. «П ять Статей» твердо и торж ественно устанавливали:
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1. Будет учреж дено вы бор н ое собрание и, таким  обр азом , в 
управлен и и  б ол ьш ое вн и м ан и е будет уделено о б щ ествен н о м у  
мнению .

2. Благополучие всей нации будет обеспечено непреры вны ми 
усилиями, как вы сш и х, так и низш их классов.

3. Все подданные, военны е и гражданские долж ностны е лица 
и весь народ долж ны  поступать во всем  как м ож но лучш е и никог
да не долж ны  встречать пом ехи при вы полнении свои х законны х 
целей.

4. Д олж ны  бы ть оставлены  все отж ивш ие обычаи; все действия 
долж ны  регулироваться справедливостью  и правосудием.

5. Знания будут заи м ство ваться  у всех  наций мира и, таким  
образом , будут укреплены основания И мператорской политики.

И зучая дальнейш ее развитие Н иппон, н еобходи м о п ом н и ть 
эти «П ять Статей», так как в них содерж атся руководящ ие прин
ципы новой эры .

3
Н ачиная с уничтож ения ф еодальны х кланов и учреждения си сте
м ы  префектур в 1871 году, когда была произведена первая сущ ест
венная реорганизация внутреннего устройства, Н иппон вступил 
в период непреры вного прогресса под п р освещ ен н ы м  уп р авле
нием М эйдзи Тэнн оо. Ц ели, провозглаш енны е в «П яти С татьях», 
постепенно осущ ествлялись. П остоянная угроза со стороны  запад
н ы х держ ав отчасти  отдали лась, когда Н иппон стал передовой 
восточной держ авой после победы  в Н иппоно-китайской и Н ип- 
поно-русской  войнах. Н еравны е договора, которы е Н иппон в ы 
нужден был подписать в период его беспом ощ н ости  перед воор у
ж енной силой западны х держ ав, постепенно были пересмотрены , 
и национальная честь и гордость были восстановлены .

Если бы  м ы  изобразили мир в начале этого  столети я в виде 
треугольника, то А зия представляла бы  собою  угол не более 5— 
10 градусов. Сила в мировой политике была монополией западных 
держав. О днако, начиная с возвы ш ен и я Н иппон в качестве м и р о
вой держ авы , после его победы над Россией в 1905 году, азиатский 
угол стал медленно, но верно, увеличиваться. В озвы ш ен и е совр е
м енного Н иппон произош ло на протяж ении одной человеческой 
ж изни, и при такой бы строте, действительно, трудно и злож и ть в 
наш ем обзор е все отн осящ ееся к это м у  собы ти ю  с достаточной 
п олн отой . П оэтом у м ы  отм ети м  ли ш ь главны е ф акты  и п оста
раемся указать среди них те элементы  прогресса, которы е сообщ и 
ли Н иппон его современны й облик.
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В 1869 году, вскоре после отречения последнего сёогуна, все 
даймёо, в числе 273, возвратили Трон у свои  ф еодальны е владения. 
Таким обр азом , вся территория, до сих пор принадлеж авш ая ф ео
далам, переш ла в руки Трона, но это  не соп р овож далось какой- 
либо сущ ественной переменой в систем е местной администрации. 
Дело свел ось только к том у, что дайм ёо  получили титул ханчидзи  
или губернаторов кланов, с поручением управлять их бы вш и м и  
владениям и в качестве ч и н овн и ков н ового  прави тельства. Х отя  
это  изм енение бы ло зн ачи тельн ы м , оно все ж е явл ялось только 
полумерой. Как и прежде, они продолж али собирать налоги в сво 
их б ы вш и х владен и ях и имели право удерж и вать одну десятую  
часть д о хо д а  в св о ю  п о л ьзу , о тд авая  о стал ьн о е п р ави тел ьству . 
О днако, в 1871 году бы ла введена соверш енно новая система м ест
ного управления. Бы ли ун и чтож ен ы  все следы  ф еодальной си с
тем ы  и введен а новая си стем а деления на преф ектуры ; все ф ео
дальн ы е терр и тори и  бы ли распределен ы  м еж ду н овы м и  ад м и 
н и стр ати вн ы м и  делениям и. Н о вая  си стем а со зд авал а  еди н ство 
центрального и м естного управления и лиш ала бы вш и х ф еодалов 
всякой  п р ави тел ьствен н ой  власти . Т аки м  об р азом , бы ли ун и ч
тож ены  последние следы ф еодального строя, и систем а м естного 
управления бы ла создана по плану национального правительства, 
что превращ ало Н иппон в национальное государство в соврем ен
ном см ы сле это го  слова.

При н овой  систем е важ ны е округа вокруг Т оки о, Киото и О са
ка, которы е при старом порядке находились под непосредствен
ны м контролем  Токугава, ввиду их стратегического значения, б ы 
ли названы  ф у  (городские преф ектуры ), тогда как прочие округа 
н азы вали сь кэп  или просто преф ектурами, котор ы х ныне насчи
ты вается сор ок  три.

П ри п остеп ен н ом  проведении реф орм ы , клан овы е губерна
торы  зам ен яли сь подготовлен н ы м и  лицам и, назначаемы ми цен
тральны м  п рави тельством . Ч то касается м ассы  самураев, которы е 
были вассалам и  разны х дайм ёо, то  прави тельство в начале перио
да М эй дзи  предоставило им пенсии для поддержания их сущ ест
вован и я. О дн ако , от этой  п ом ощ и  вскоре п р и ш лось отказаться 
потом у, во -п ер вы х , что это  тяж ело отраж алось на ограниченных 
н ац и он альн ы х средствах и, в о -в т о р ы х , что пенсии для бы вш и х 
самураев бы ли  слиш ком  незначительны . Х о тя  переход к новом у 
полож ению  бы л продолж ителен и труден, но самураи, которы е до 
сих пор заним ались только военны м  делом и изучением китайских 
классиков, бы ли  вы нуж дены  постепенно взяться  за изучение дру
гих, более вы год н ы х, проф ессий.
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тальное население

Реф орма М эйдзи такж е уни чтож и ла ф еодальны е классовы е 
различия между сам у р аям и  крестьянами, ремесленниками и куп
цам и. Х о тя  все население бы ло признано р авн оп р авн ы м  перед 
законом , была установлена новая социальная классификация: дай- 
м ёо  и придворное дворян ство получили название казоку  (п эр ы ), 
сам у р аи - сизоку  (приблизительно -  мелкое дворян ство) и все ос-

хэймин  (м ещ ане). В 1884 году были устан ов
лены титулы  пэров: принц, маркиз, граф, виконт и барон.

Затем последовала военная реформа. В январе 1873 года си сте
ма набора, которая сущ ествовала в период Нара, была восстан ов
лена на н овы х началах. Военное дело, которое до сих пор бы ло 
привилегией сам ураев, бы ло откры то для всех, и все м уж чины  
достигш ие 20 лет, были обязаны  отбы вать воинскую  повинность.
О рганизуя новы е национальны е силы обороны , Н иппон п о л ьзо 
вался в качестве об р азц ов лучш и м и  евр оп ей ски м и  си стем ам и :

>

А рмия изучала ф ранцузскую  и прусскую  систем ы , а Ф лот бри-
танскую . Н асколько ниппонские чины Армии и ф лота старались 
подражать своим образцам, видно из того факта, что больш инство 
вы сш и х оф ицеров Армии носили небольш ие усы , тогда как м оря
ки, по общ ем у правилу, бы ли гладко вы бриты .

О днако, само собой разумеется, что, хотя Армия и Флот были 
ор ган и зован ы  по зап адн ы м  обр азц ам , но р уковод ящ и м  духом  
военной службы были правила Бусидоо, которые, как мы отметили 
в предыдущ ей главе, утратили свое ф еодальное значение и с нас
туплением новой эры превратились в национальный кодекс п ове
дения.



ТЕРМ ИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

АЙНЫ -  народность на о. Хоккайдо (Япония). Числ. ок. 20 тыс. чел.
(оценка). Говорят на айнском языке и японском. А., жившие также 
до X V III в. на Камчатке, а до начала X X  в. на Ю жном Сахалине и 
Курильских о-вах, ассимилировались с нивхами и ительменами; 
часть была переселена в Японию. По языку и физич. типу А. силь
но отличаются от японцев, но обнаруживают сходство с населени
ем Ю го-Восточной Азии. Оттуда их предки, очевидно, ещё в ран
нем неолите мигрировали в Японию, где составили один из древ
нейших слоев населения. Японская колонизация Хоккайдо в сер. 
X IX  в. разрушила традиционный уклад А., основанный на оседлом 
рыболовецком и охотничьем хояйстве. На о. Хоккайдо А. посте
пенно ассимилируются с японцами.

АСИКАГА -  2-я династия сегунову военно-ф еодальных правителей
средневек. Японии [1335 (1338)—1573]. Власть А. была непрочной 
из-за усиления местных князей (дайме). Начавшиеся с середины 
XV  в. междоусобные феодальные войны привели к раздроблению 
страны на отдельные, почти независимые княжества, к полному 
ослаблению  власти А., последний представитель которы х был 
свергнут Нобунага Ода.

БАЙ-У -  название дождливого сезона на юге Японии, продолжающе
гося приблизительно с середины июня до середины июля. Дожди 
в это время связаны с циклонической деятельностью на полярном 
фронте. Значительное колич-во и продолжительность выпадения 
осадков в течение бай-у благоприятствуют произрастанию риса.

БАКУФУ [япон., букв. -  «полевая ставка»] -  правительство трёх динас
тий военно-феодальных правителей Японии (сегунов): Минамото, 
Асикага и Токугава с конца X II в. по 1867 г.

БУДДИЗМ -  одна из главных мировых религий наряду с христиан
ством и исламом. Б. возник в древней Индии в V I-V  вв. до н .э. и в 
ходе своего развития разделился на ряд религиознофилософских 
ш кол. О снователем Б. считается индийский принц Сиддхартха 
Гаутама, получивший впоследствии имя Будды, т. е. пробуждён
ного, просветлённого. Особенностью буддийского учения являет-

я

ся его практическая направленность. С самого начала Б. выступил 
не против особого значения внешних форм религ. жизни, в част-

Терминологический словарь
32 Зак. 218



ности ритуальности. Осн. содержание буддийских книг -  практич. 
доктрина «спасения», или «освобождения». Она изложена в учении 
о «четырёх благородных истинах»: существует страдание, причина 
страдания, состояние освобождения от страдания, путь, ведущий 
к освобождению от страдания. Подчеркнув в качестве исходного 
положения, что вообще бытие -  это страдание, Б. определяет стра
дание прежде всего не как переживание какого-то конкретного сос
тояния, а как ожидание этого состояния, ожидание реального стра
дания, более того -  ожидание эффектов самого этого ожидания: 
ощущений страха, тревоги и пр. Буддийское представление о бы 
тии как страдании усугубляется тем, что Б. принимает концепцию 
бесконечности перерождений (сансара). Смерть в Б., т. о., не кара, 
не трагедия и не освобождение, а переход к новой жизни и поэто
му -  к новым страданиям. Буддизм широко распространен в стра
нах Ю жной, Восточной и Ю го-Восточной Азии -  Китае, Корее, 
Бирме, Лаосе, Тайланде и т. д. В Японии -  около 50 % населения.

БУСИ [япон. -  «воин»] -  представитель военного сословия. Ср. саму
рай.

БУСИДО [япон. -  «путь воина»] -  средневековый кодекс поведения
японских самураев. Требовал верности феодалу, признания воєн, 
дела единственным занятием, достойным самурая, обязательного 
самоубийства (харакири) в случаях, когда опозорена «честь» саму
рая и т. д. Трансформил ся в X X  в. в национальнй кодекс поведения.

«ГЭН ДЗИ -М ОН ОГАТАРИ » (япон. -  «П овесть о принце Гэндзи»),
японский роман конца X -  начала XI вв. придворной дамы Мура- 
саки Сикибу. Состоит из 64 глав. Считается вершиной литературы 
придворной аристократии IX —XII вв. в Японии. По содержанию 
делится на три части: 1-я -  молодость Гэндзи, описания его лю бов
ных похождений; 2-я -  зрелые годы, ссылка Гэндзи, возвращение 
в столицу, годы его славы и смерть; 3-я часть посвящена жизни
приёмного сына Гэндзи - принца Каору. Общая идея романа буд
дийская карма (возмездие). Образ героя идеализирован, но др. 
действующ ие лица и обстановка описаны живо и реалистично. 
Роман оказал влияние на развитие японской литературы; пере
сказы и подражания «Г.-м.» появлялись вплоть до X IX  в.

ГЕЙША [япон. геися] -  в Японии женщина, прошедшая длительную
и разнообразную подготовку (обучение пению, танцам, музыке, 
умению вести остроумную светскую беседу и др.) и нанимаемая 
устроителями великосветских приёмов, банкетов и т. д. для выпол
нения роли гостеприимной хозяйки, развлечения гостей и созда
ния непринуждённой атмосферы в мужской компании.

ДАЙМЕ владетельные князья в феодальной Японии. В X IV -X V  вв.
и до конца XVI в. были независимыми от центр, правительства.
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После незавершённой бурж. революции 1867-68 Д. в 1869-71 были 
лишены своих земель; получили денежную компенсацию.

ДЗЁМОН -  период японской истории, соответствующ ий эпохе нео
лита (VIII -  сер. 1-го тыс. до н. э.). Для Д. характерны поселения с 
раковинными кучами и землянками, простые ямные погребения, 
специфич. орудия из камня (с самого начала шлифованные; обби
тые плечиковые и шлифованные прямоугольные топоры, ножи с 
«пуговкой») и кости (рыболовные крючки и гарпуны), керамика 
с рельефным или оттиснутым верёвочным узором (по-япон, «дзё- 
мон») либо с вычурным линейным орнаментом, преим. спираль
но-криволинейных форм, женские статуэтки. Хозяйство: охота, 
рыбная ловля, собирательство. Прямые связи с соседними культу
рами материка Азии не прослеживаются. По особенностям антро
пологического типа носители культуры Д. сближаются с айнами. 
Имеется св. 100 локальных и хронология, подразделений Д., груп
пирующихся в 5 основных этапов: начальный (8 -5  тыс. до н. э.), 
ранний (4 тыс. до н. э .), средний (3-є тыс. до н. э.), поздний (2 тыс. 
до н .э .), конечный (1-я пол. 1 тыс. до н .э .). На севере Японии ко
нечный Д. завершился к началу н.э.).

ДЗЭН -  одно из течений дальневост. буддизма. Само слово «дзэн» -
япон. произношение кит. иероглифич. транскрипции санскр. тер
мина «дхьяна» (медитация, самоуглубление). Д. сложился в Китае 
в VI—VII вв. под сильным влиянием даосизма, у которого Д. заим
ствовал пренебрежение к знанию, убеждение в том, что истина не 
выразима в словах и её можно постичь лишь путём внутреннего 
скачка, освободив сознание не только от проторённых путей, кото
рыми движется мысль, но и от мысли вообщ е. Для Д. характерны 
отказ от установленных норм разумного и морального, любовь к 
парадоксу, интуитивизм, непосредственность. Основа понятийно
го и художеств, языка Д. -  лаконичный намёк и ритмическая пауза. 
На первое место выдвигается импровизация, действие по наитию. 
Первым патриархом Д. в Китае считается инд. проповедник Бод- 
хидхарма (нач. VI в.), но решающую роль сыграли 6-й патриарх 
Хуэй-нэн (638-713), а также Ш энь-сю (605-706). Период расцвета 
Д. в Китае -  до IX  в.; в Японии Д. появился в X II—X III вв.; он про
должает оказывать серьёзное воздействие на культуру и идеоло
гию вплоть до настоящего времени. Д., в котором творческий акт 
интерпретируется как религиозный, оказал огромное влияние на 
китайскую живопись, каллиграфию и поэзию и на японскую куль- 
туру, особенно начиная с периода Муромати (X IV -X V I вв.).

ДОТАКУ (или ХОТАКУ) -  древние японские колокола. Возможно ки
тайское происхождение. Некоторые исследователи считают, что Д. 
служили в качестве обменной монеты.
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КАБУКИ -  один из видов классического театра Японии. Его истоки в
нар. песнях и танцах, исполнявшихся бродячими актёрами. Родо
начальницей К. считают О-Куни, которая с 1603 выступала с жен. 
труппой. Хотя в сценках, к-рые исполняла О-Куни, основой были 
любовные песни и танцы, в них уже намечались элементы драма
тургических композиций, со временем всё более усиливавшиеся. 
В 1629 г. жен. труппы были запрещены под предлогом нарушения 
законов о нравственности, и с 1652 г. в представлениях К. выступа
ют только мужчины (яро-К.). Это породило специфические амп
луа актёров-исполнителей жен. ролей (оннагата, или ояма). Осо
бого расцвета театр К. достиг в конце XVII -  начале XVIII вв., во вре
мя подъёма городской культуры (т.н. период Гэнроку, 1688-1703).

КАМИ [япон., букв. -  «божество»] -  мифологические духи и божества
в синтоизме.

КАМИКАДЗЕ [япон., букв. -  «ветер богов»] -  лётчик-смертник в воо
руженных силах Японии во время 2-й мировой войны 1939-45, 
вступавший в бой с надводным кораблём противника на самолёте 
одноразового действия (начиненном взрывчаткой).

КАНА -  японская слоговая азбука, существующая в двух графических
формах: катакана и хирагана.

КУРГАННЫХ ПОГРЕБЕНИЙ КУЛЬТУРА -  археологии, культура эпо
хи раннего железа, распростран. на терр. Японии в IV -V I вв. н .э. 
Сменила локальные культуры эпохи бронзы: «культуру мечей» и 
«культуру колоколов», традиции к-ры х развивались дальш е в 
К.п.к. Характерны захоронения феод.-племенной знати в больших 
курганах башмаковидной формы с кам. погребальными камерами 
и саркофагами. Инвентарь: керамика, кам. вотивные предметы, 
жел. оружие, зеркала и кривые яш мовые подвески («магатама»), 
свойственные и «культуре мечей». В поселениях находят стрелы и 
керамику, сходные с типичными для «культуры колоколов», а так
же земледельч. орудия. К.п.к. непосредств. предшествует ранне- 
средневек. культуре эпохи Асука-Нара, от которой дошли первые 
японские хроники.

МИКАДО [букв. -  «величественные врата»] -  титул япон. императора.
М ИНАМ ОТО -  первая династия (1192-1333) сегунов -  военно-фео

дальных правителей средневековой Японии. Основана Ёритомо 
М., возглавлявшим группировку воєн, феодалов (буси) воет, р-нов 
страны, после победы над воєн, феодалами Ю го-Зап. Японии во 
главе с Тайра Киёмори. Создание сёгуната М. означало во звы 
шение воєн.-феод, сословия в противовес старой аристократии во 
главе с императором, значит, часть земель к-рых была роздана
_ т  т  _

Еритомо М. своим сторонникам в качестве ленов. Однако имп. 
власть формально не была ликвидирована, сегуны номинально
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действовали от лица императора. В период сёгуната М. начали по
являться ремесл. и торговые цехи и гильдии (дза), возникали рын
ки, была введена единая денежная система. В 30-х гг. X IV  в. на сме
ну сегунам из дома М. пришла династия сегунов Асикага.

МЭЙДЗИ [япон. -  «просвещённое правление»] -  официальное назва
ние периода правления (с 1868) японского императора Муцухито 
(правил в 1867-1912).

МЭЙДЗИ ИСИН [япон. -  «обновление Мэйдзи», «реставрация М эй-
дзи»] -  в широком смысле -  политические события и социально- 
экономические преобразования в Японии середины и 2-й полови
ны X IX  в., в результате которых была ликвидирована феодальная 
система и образовалось централизованное буржуазно-помещичье 
государство; в узком и наиболее употребительном значении -  
незавершённая буржуазная революция в Японии 1867-68 гг.

НИППОН (Н И ХО Н ) -  название Японии на японском языке.
РОНИНЫ -  деклассированных самураи, вассальная зависимость кото

рых от князей прекратилась. Ронины часто переходили на положе
ние горожан (чоонин)у занимались ремеслом, торговлей и др.

РЭНГА [нанизанные строфы] -  жанр японской поэзии, был в моде в
X V -X V I вв. В создании Р. участвовало неск. поэтов (чаще трое), 
каждый по очереди сочинял по строфе в соответствии с образами 
только предыдущей строфы. Получалась цепь строф по форме 
танка, но длиннее, до 100 и 1000 строф. Классич. Р. чаще всего -  
пейзажная лирика; её сочинение, как и танка, подчинялось строгим 
правилам. Рядом с ней развивалась шуточная Р. (хайкай рэнга), 
свободная в выборе тем и образов; из первой строфы шуточной Р. 
возник жанр трёхстишия хокку  (или хайку).

САМУРАЙ [от япон. «самурау» -  служить] -  в средневековой Японии
в широком смысле все дворянское сословие, начиная от владетель
ных князей (даймё) и кончая мелкими дворянами; в этом же смы с
ле термин «самурай» тождествен термину «буси» (буквально во
ин). В узком и наиболее часто употребляемом значении С. -  воен
ное сословие небогатых дворян. Начало выделения С. как особого 
сословия обычно датируется периодом правления в Японии дома 
М инамото (1192-1333). Сословие С. получило четкое оформление 
во время правления в Японии сёгунов из дома Токугава (1 6 0 3 - 
1867). Наиболее привилегированный слой самураев составляли 
т. н. хатам ото (букв. -  под знаменем), являвшиеся непосредствен
ными вассалами сёгуна. Хатамото в своем больш инстве занимали 
положение служилого слоя в личных владениях сёгуна, ведали 
взиманием налогов. Основная масса самураев являлась вассалами 
князей; чаще всего они не имели земли, а получали от князя жало
вание рисом. Кодекс самураев бусидо требовал верности своему
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сеньору -  более крупному феодалу, признавал достойным заня
тием для С. лишь военное дело. В 1872 г. после революции 1867- 
1868 годов сословие С., как и другие сословия, было упразднено, 
однако С. не потеряли своего привилегированного положения.

СЁВА [букв. -  «просвещённый мир»] -  название периода правления
японского императора Хирохито (вступил на престол в 1926).

СЁГУН [сокращенное название от Сэйи тайсёгун, дословно -  «великий
полководец, покоряющий варваров»] -  первоначально воинское 
звание, присваиваемое командующим войсками, посылаемыми из 
древней столицы Японии Киото (Хэйана) с 794 по 811 для поко
рения туземного населения (эбису, или эдзо), живш его в северо- 
восточной части острова Хонсю. С переходом суверенной власти 
от императора к дому Минамото и образованием военного пра
вительства (бакуфу) в Камакура в 1192 г. звание сёгун было при- 
своено главе этого правительства Минамото Еритомо. С тех пор 
сёгунами стали называть правивших страной от имени импера
тора военных правителей Японии из династий Минамото (1192— 
1333), Асикага (1335-1573), Токугава (1603-1867). Последним сёгу
ном был Токугава Есинобу (Кэйки), свергнутый в результате рево
люции 1867-1868 гг.

•  ♦  _______  __________  _____

СЕГУНАТ -  правительство сёгунов в Японии в 1192-1867. Синоним
бакуфу. При С. адм. аппарат находился в руках военного сословия 
(буси)у не существовало разделения между законодательной и ис
полнительной властью, между административн. и воєн, органами.

СИНТОИЗМ  [от япон. синтОу букв. -  «путь (учение) богов»] -  рели
гия, сложившаяся в Японии, одна из наиболее распространённых 
в стране (наряду с буддизмом) религий. С. возник из древнего куль
та одухотворения природы и обожествления умерших предков. 
Согласно С., человек ведёт своё происхождение от одного из бес
численных духов, влиятельных богов (ками), среди которых осо
бое место занимала богиня Солнца -  Аматэрасу. Душа умершего 
при определённых обстоятельствах способна стать ками. В свою 
очередь, ками обладает способностью воплотиться в ритуальные 
предметы (меч, зеркало, фигурку бога, дощечку с именем божест
ва) и такой предмет (синтай) превращается в объект поклонения. 
Синтоистская служба состоит из 4 элементов -  очищения (хараи), 
жертвоприношения (синсэй), краткой молитвы (норито) и во з
лияния (наораи). С V -V I вв. императорский двор стал руководить 
деятельностью гл. синтоистских храмов; наиболее важные обряды 
стал совершать император, объявленный в VII в. верховным жре
цом С. Отсутствие единой канонической литературы С. было воз
мещено созданием в VII—VIII вв. сборников древних исторических 
мифов, легенд и сказаний -  «Кодзики» («Запись о делах древнос-
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ти») и «Нихон секи» («Анналы Японии»). Проникновение из Ко
реи и Китая в Японию буддизма (с VI в.) постепенно ликвидиро
вало монопольное положение С. В период X -X V I вв. буддизм иг
рал преобладающую роль в религиозной жизни страны, многие 
японцы стали исповедовать две религии (например, браки, рож
дение ребёнка, местные праздники обычно отмечались в синтоист
ском храме, а поминально-заупокойный культ совершался преи
мущественно по правилам буддизма). В X V II-X V II вв. проводи
лись мероприятия с целью укрепить С., возродить культ и полноту 
власти императора. П осле револю ции 1867-68  гг. и до конца 
1945 г. С. пользовался наряду с буддизмом покровительством им
ператора и японского прав-ва. Регулярное посещение синтоист
ских и буддийских храмов было вменено в обязанность школьни
кам и служащим гос. учреждений. В декабре 1945 синтоистские уч
реждения были отделены от государства, часть синтоистской ли
тературы была запрещена, священники потеряли свой прежний 
официальный статут. 1 января 1946 японский император публич
но отказался от своего «божественного» происхождения. Однако 
в последующ ие годы С. постепенно стал восстанавливать своё 
влияние и несколько модернизировал своё учение. В декабре 
1966 г. решением японского правительства был восстановлен в 
качестве национального праздника прежний «день основания им
перии» кигэнсэцу (11 февраля) -  день, когда по синтоистским ми
фам Дзимму в 660 до н. э. вступил на престол.

СЮРИН -  сезон дождей в Японии в сентябре и начале октября. Обу
словлен смещением зоны полярного фронта с севера на юг. От се
зона бай-уС . отделён сухим и жарким летним сезоном.

ТАЙКА [япон., букв. -  «великая перемена»], принятое в япон. офи
циальном летосчислении название первой половины годов прав
ления (645-650) имп. Котоку (645-654). В эти годы был проведён 
ряд реформ, известных в исторической литературе как «переворот 
Тайка» или «реформы Тайка». Эти реформы привели к созданию 
в Японии раннефеодального централизованного государства. Вся 
земля была объявлена собственностью государства и предостав
лялась в виде наделов общинникам. Крестьяне должны были пла
тить тяжёлые налоги и нести трудовую повинность. Изменения в 
области аграрных отношений сопровождались созданием силь
ного централизованного аппарата гос. управления, ликвидацией 
остатков родоплеменного устройства. «Реформы Тайка» получили 
юридическое оформление в кодексе Тайхорё (701).

ТАЙРА -  сильный феодальный дом в Японии в Х -Х Н  вв. Его земель
ные владения находились главным образом в юго-западной части 
о. Хонсю . Вёл междоусобную борьбу с группировкой восточных
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феодалов, возглавлявш ейся домом Минамото. И спользовав ос
лабление аристократических фамилий, особенно Фудзиварау иг
равших решающую роль при императорском дворе, глава дома 
Тайра Киёмори в 1156 занял столицу Японии Киото и стал факти
ческим правителем большей части Японии. Однако в 1180 дом 
Минамото при поддержке дома Ходзё вступил в последний этап 
борьбы с Т. и в 1185 в морской битве при Данноура нанёс полное 
поражение Т. Власть в стране перешла к М инамото Ёритомо, 
установившему в 1192 сёгунат (см. Минамото).

ТАЙСЁ [япон., букв. -  «великая справедливость»] -  название периода
правления (1912-26) японского императора Иосихито.

ТАЙ ХОРЁ (КОДЕКС ТАЙ ХО) [от япон. тайхо, букв. -  «великое со
кровище», -  название периода правления (701-704) имп. Мому и 
р ё -  «кодекс»] -  японский феод, кодекс (701), закрепивший резуль
таты так наз. реформ Тайка. Ю ридически оформил и уточнил 
надельную и налоговую систему, структуру гос. аппарата, права и 
обязанности чиновников, взаимоотношения привилегированной 
феод, аристократии и эксплуатируемого крестьянства, определил 
правовое положение различных категорий гос. и частных рабов.

ТАНКА -  один из древних жанров японской поэзии. Изящное нериф
мованное пятистишие, состоящее из 31 слога: 5 + 7 + 5+ 7+ 7; чаще 
всего пейзажная и любовная лирика, стихи о разлуке, бренности 
жизни, придворные славословия. Уже в антологии «Маньёсю» Т. 
занимали количественно первое место, а в дальнейшем, вплоть до 
XV  в., стали почти единственным жанром поэзии, культивировав
шимся в аристократических кругах. В X V -X V III вв. Т. оттеснили 
новые жанры -  рэнга> хокку. С X V III в. интерес к классической
литературе IX -X I вв. вызвал попытки оживить Т. Поэты конца

•  •  »  •  _______

X IX  -  начала X X  вв. Есано Хироси, Есано Акико, Масаока Сики, 
Нагацука Такаси и др. обновили содержание Т., обогатили её но
выми образами и разговорной речью.

ТОКУГАВА -  3-я династия (1603-1867) сегунов. Основана Токугавой
Иэясу. Для укрепления дворянского гос-ва правители Т. провели 
ряд реформ: установление системы строгой регламентации обя
занностей и прав каждого сословия; прикрепление крестьян к зем 
ле; ограничение развития торгово-ростовщ ич. капитала; установ
ление строгого политического контроля над князьями. В целях 
сохранения в незыблемом виде феод, порядков, а также стремясь 
предотвратить опасность вторжения извне, токугавское прави
тельство ввело политику самоизоляции Японии от внешнего ми
ра. С конца XV III в. гос-во Т. вступило в длительный кризис. В 
1867-68 гг. сёгунат Т. был свергнут и к власти пришло правитель
ство помещичье-буржуазного блока (см. Мэйдзи исин).
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ТОСА -  средневековая над. японская школа живописи, развивавшая
традиции ш колы Ямато-э.

ТЭННО [япон., букв. -  «небесный государь»] -  титул японского импе
ратора; в лит-ре япон. император наз. также микадо.

ФУДЗИВАРА -  древний японский род, составлявш ий высший слой
феодальной аристократии. Род Ф. вышел из рода Накатоми -  на
следственных жрецов япон. религии синтоизм. Политич. возвы 
шение рода связано с так наз. переворотом Тайка в VII в. С VIII в. 
(вплоть до X X  в.) установился обычай брать жён императорам 
только из рода Ф. С IX  в. началось правление представителей этого 
дома, с 859 -  уже официально со званиями регентов (сэс-сё) и 
канцлеров (кампаку). Нахождение Ф. у власти было связано с ук
реплением в Японии системы поместий (сёэи) с налоговым и по
литич. иммунитетом и сосредоточением больш ого числа таких 
поместий у рода Ф. Правление дома Ф. продолжалось формально 
до 1184 г. Фактически он потерял реальную власть уже в сер. XI в. 
при распаде единого управления Японией.

ХАРАКИРИ (СЭППУКУ) [япон. -  «вспарывание живота»] -  в Японии
в эпоху феодализма и позднее вид самоубийства путём вспары
вания живота. Принятая в среде самураев, эта форма самоубийства 
совершалась либо по приговору как наказание, либо добровольно 
(в тех случаях, когда была затронута «честь» самурая, в знак вер
ности самурая своему сюзерену и т.д.).

ХОККУ (иначе -  ХАЙКУ) -  жанр и форма японской поэзии; трёхсти
шие, состоящ ее из двух опоясы ваю щ их пятисложных стихов и 
одного семисложного посередине. Генетически восходит к первой 
полустрофе танка (хокку, букв. -  «начальные стихи»), от которого 
отличается простотой поэтич. языка, отказом от прежних кано- 
нич. правил, повышением роли ассоциативности, недосказаннос
ти, намёка. В своём становлении X. прошёл несколько этапов. За
слуга превращения X. в ведущий лирич. жанр принадлежит Мацуо 
Басе (1644-94); осн. содержанием X. стала пейзажная лирика. С 
именем Танигути Бусона (1716-83) связано расширение тематики 
X. Параллельно в XV III в. развиваются комические X., выделив
шиеся в самостоятельное сатирико-юмористический жанр сэн-рю. 
В конце XV III -  нач. X IX  вв. Кобаяси Исса вводит в X. гражданские 
мотивы. В конце X IX  -  начале X X  вв. Масаока Сики приложил к 
X. заимствованный из живописи метод «зарисовок с натуры» (сясэй).

ХЭЙМ ИН [япон., букв. -  «мещане»] -  простые люди, общее название
недворянского населения Японии.

ЧООН И Щ япон., букв. -  «горожане»] -  ремесленники и купцы -  низ
ший класс в сословной системе Токугавы. Ч. было запрещено ме
нять род занятий или выходить из своего класса; Ч. платили уста-
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новленный денежный налог Току гава или даймё, в зависимости от 
того, кто являлся их феодальным сеньором, и занимались своим 
делом, организуясь в самоуправляющиеся объединения. Ч. не мог
ли ни иметь фамильного имени, ни носить меч, ибо и то и другое 
было привилегией самураев. За оскорбление, нанесенное самураю, 
их безнаказанно убивали.

ЭБИ СУ (или ЭДЗО) -  древнее население северо-восточной части
о. Хонсю. Ассимилировано японцами в ІХ -Х  вв.

ЭДЗО -  до 1868 название о. Хоккайдо.
ЭПОХИ ЯПОНИИ -  распространенное наряду с григорианским ка

лендарем японское летосчисление по названиям эр правления им
ператоров. Периодизацию см. на с. 341.

*  •

ЯЕИ КУЛЬТУРА -  археологическая культура эпохи неолита -  раннего
железного века в Японии. Названа по находкам на одноименной 
улице в Токио. Я.к. занесена переселенцами из Юж. Кореи, но 
впитала мн. элементы местной неолитич. культуры дзёмон. Делит
ся на 3 этапа. Характерные памятники раннего этапа (V -II вв. до 
н. э., неолит) на о-вах Кюсю, Сикоку, в юж. части Хонсю -  стоянки 
у заливных рисовых полей, амбары на сваях, погребения в камен
ных ящиках, полированные кам. орудия, крупные сосуды. Сред
ний этап (I в. до н. э. - 1 в. н. э., энеолит) представлен 2 локальными 
вариантами: на о. Кюсю -  погребения в глиняных урнах, под доль
менами, с бронзовыми оружием (корейского происхождения), 
бронзовыми китайскими зеркалами, гладкостенной керамикой; на 
о-вах Хонсю и Сикоку -  крупные стоянки, погребения в каменных 
ящиках с бронзовыми колоколами -  дотаку, керамика с гребенча
тым штампом. М ножество каменных полированных орудий, по
являются железные. В начале железного века (II—IV вв., поздний 
этап) Я. к. распространяется по всей Японии (кроме о. Хоккайдо) -  
с.-х. поселения с наземными жилищами, курганы, бронзове и ж е
лезные изделия местного производства, гладкостенная керамика. 
Влияние цивилизаций Китая и Кореи на Я. к. способствовало сме
не каменного века непосредств. железным, минуя эпоху бронзы.

ЯМАТО -  1) племенной союз, возникший ц Японии во 2-й пол. III в.
н .э. с центром в районе совр. г. Нара. К сер. IV в. объединил под 
своей властью большую часть страны, при этом частично были по
корены племена кумасо и эбису. На базе плем. союза Я. постепенно 
сложилось япон. раннефеод. гос-во; 2) Термином «ямато» принято 
также обозначать археологич. культуру раннего железа в Японии 
(кон. III—VI вв. н. э .). Культура Я. называется также курганных  
погребений культурой и приблизительно соответствует историч. 
периоду Асука, археологически представляет собой развитие позд
него этапа яёи культуры.
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В настоящем издании собраны труды по истории 
Японии русских и японских авторов первой поло
вины XX века Х.Ванденберга,
Н . И . К о н р а д а , Накомура Кооя и Акияма 
Основание Японского государства, развитие импе
раторской власти, сегунат, многочисленные вой
ныу эпоха Мейдзи -  описание всех этих событий 
можно найти в переиздаваемых нами работах. 
К о н е ч н о , за многие г о д ы , прошедшие со времени пер
вой публикации, историческая наука продвинулась 
значительно вперед, но весьма интересные наблю
дения авторов делают это издание актуальным 
для всех интересующихся историей «страны восхо
дящего солнца».
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