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П р и р о д а  Я п о н * и -

Ц. К). Шмйдта.
Географическое паложеше и устройство поверхности.

Однажды богъ воздуха Изанаги ударилъ.съ силою копьемъ по
морю, и изъ капель, сбёжавшихъ съ копья, образовались 8 главный 
острововъ Старой Японш, расположенныхъ длинною гирляндою.

Такъ объясняетъ одно изъ японскихъ сказашй образоваше 
острововъ Японш. Действительно, острова эти располагаются правиль
ной вереницей, какъ капли, удавппя рядомъ при взмахе копьемъ.

Островная восточно-аз!атская имяер1я выделяется обил1емъ на- 
именовашй, подъ которыми она известна у своихъ собственныхъ сы- 
новъ и у чужеземцевъ. Съ 670 г. по Р. X. японцы называютъ свою 
родину Н и п о н ъ  или Нихонъ (у европейцевъ подъ этимъ назвашемъ 
обыкновенно извъстенъ лишь одинъ главный островъ Японскаго архи
пелага), но зачастую величатотъ ее Д а .й -Н и д о н ъ  или, въ китайскомъ 
правояисаши, Т а -Я п е н ъ  (Великая Япошя), Я -н ен ъ -К у о , т .-е . 
Царство Восходящаго Солнца. Туземные писатели обыкновенно 
именуютъ Японно въ прозаическихъ произведешяхъ Ф и н а ы о т о ,  
а въ поэтичеекихъ—Я м а т  о (Врата горъ). Изъ другихъ бол$е 
или мен4е употребительныхъ въ японской литературе назвашй страны 
уломяяемъ самое длинное, а потому и наиболее латрютическое: «Тойо- 
йси-вара-но-си-аки-но-нага-и-хо-аки-но-мнзу-хо-но-куии», что значить: 
«страна, поросшая въ низменностяхъ своихъ тростникомъ и уже много 
бол4е тысячи пятисотъ детъ приносящая каждую осень рисовыя колосья».

Омываемая.водами Тихаго океана и принадлежащихъ къ нему 
морей: Охотскаго, Японскаго, Внутреняяго (Средиземнаго Японскаго) . 
II Восточно-Китайскаго, Япошя о.бладаетъ длинною, извилистою бе
реговою лишею (около 258000 верстъ). На одну версту берега въ ней 
приходится 12,9 кв. верстъ территорш, тогда какъ въ Великобританш 
насчитывается 19,9, во Францш— 108,6, въ. Германш—311,7. Та- 
кимъ образомъ, по развитш береговой лиши Япошя превосходить даже 
главнейш1я морсшя государства.

Японцы говорятъ, что страна ихъ сострить более ч4мъ изъ 3800
1Япошя и японцы.



острововъ; при этомъ они считаютъ, конечно, и самые мелие, и не
значительные. Счесть все мельчайшее островки и скалы, выдающаяся 
изъ воды, напр. въ Яионскомъ Средизёмномъ море, едва ли возможно 
съ точностью, потому приходится ограничиваться более крупными,— 
однако, и такихъ насчитываюсь въ Яноши 523 острова, которые, и со
ставляюсь собственно Японпо. Площадь всей Японской имперш рав
няется 7342 кв. милямъ; изъ нихъ на собственно Японпо приходится 
6800 кв. миль, а остальное па колоши—Формозу и Пескадоры, npi- 
обр'Ьтенныя отъ Китая после японо-китайской войны 1894—95 гг. 
Географическш и политическШ центръ имперш, «С т ар у ю Я п о н i ю», 
образуютъ 3 болыпихъ острова: Хондо (Нипонъ), Kiy-Ciy *), Си-ко-ку, 
•нисколько среднихъ острововъ (Садо,- Ики, Оки, Цу-сима, Аваджи, 
Фукай, Амакуза, Яку, Танега и др.) и рядъ прилегающихъ къ нимъ 
мелкихъ. Площадь Старой Яноши занимаетъ 5123 кв. мили или 76°/0 
площади имперш безъ колонШ, въ тоыъ числе 3992 кв. мили прихо
дятся на долю Хондо, наиболее обширнаго изъ острововъ Японскаго 
архипелага. Три болыте острова отделяются другъ отъ друга Вну
треннюю» или Средиземнымъ Японскимъ моремъ и проливами Кш 
(между Хондо и Си-ко-ку), Бунго (между Си-ко-ку и Kiy-Ciy; и Симо- 
носеки (между Kiy-Ciy и Хондо).

Остальная teppHTopin, «Н овая Я п о н 1Я», слагается изъ острова- 
Iecco и несколькихъ островныхъ группъ, большинство которыхъ со
ставляешь мирное прюбр4теше Яноши за 1862—77 годы. Значитель
нейшая часть площади «Новой Японш», именно 1387 кв. миль, при
ходится на островъ Iecco (Хоккайдо, Матсмай). Этотъ островъ, второй 
по величине изъ острововъ Японскаго архипелага, но малонаселенный, 
отделяется отъ Хондо Сангарскимъ (Цугарскимъ) проливомъ, а. отъ 
русскаго о-ва Сахалина — Ланерузовымъ проливомъ. Къ юго-востоку 
отъ Хондо расположена небольшая островная группа ■ Вонинъ-Сим# 
(Огасовари), нродолжёшемъ которой къ востоку служить небольшой 
островъ Марка (Марксландъ), присоединенный къ Японш въ 1902 г. 
Къ северо-восточной'оконечности Iecco примыкаетъ рядъ пустынныхъ 
Курильскихъ о-вовъ (у японцевъ Цишима, т.-е. «тысяча [тьма] остро
вовъ», па самомъ же деле не более 50), тянущихся до южной око
нечности Камчатки, отъ которой последней изъ этихъ острововъ отде- 
ленъ лишь неширокими проливомъ. Къ южной .оконечности о-ва Kiy- 
Ciy ' примыкаетъ такой же длинный рядъ о-вовъ .JBy-Kiy (Piy-Kiy, 
Ликбйсгйе),'ёавершающшся о-вомъ Формозой (Тайваиъ), къ-занаду отъ 
которагб .расположёньг- Пес&адоршё-б^вЩ

7 Такимъ образомъ, на севере и-на юге Я потя близко соприка-

2 П р и р о д а  Я п о н i  й,

*) Правильнее писать и произносить: Кю-Сю, Лю.-Кю, Pic-Iiio, п т. п.



сается съ аз1атскимъ материкоыъ; острова ея вытянулись тремя гир
ляндами (Курильские о-ва, ЯпонскШ архинелагъ, JTiy-Kiy) и дости- 
гаютъ на севере 51° с. пг., на югЬ— 21° с. ш., т.-е. простираются- 
приблизительно отъ широты Лондона до м. Бланко въ Африка (южнее 
тропика Гака).

Главная гирлянда, наиболее крупныхъ янонскихъ осТрововъ близко 
примыкаетъ къ Корейскому полуострову, тогда какъ на севере ея есте- 
ственнымъ продолжешемъ является островъ Сахалинъ, отделенный 
узкими проливами отъ о. Iecco и отъ материка. Все три гирлянды 
янонскихъ рстрововъ выпуклостью обращены къ востоку, къ откры
тому океану, тогда какъ. вогнутая сторона ихъ направлена. къ мате
рику. Это объясняется своеобразнымъ расположешемъ горныхъ хреб- 
товъ: на островахъ "Яноши наблюдаются две системы хребтовъ—са
х а л и н с к а я ,  почти меридшнальная, и к и т а й с к а я ,  имеющая на- 
правлеше съ северо-востока на юго-западъ. Первая выражена осо
бенно ясно на Сахалине, где всф хребты тянутся вдоль длинной оси 
острова и почти меридшнально; хребты этого направлешя переходятъ 
и на о-въ Iecco, и на северную часть о-ва Хондо; такое же напра- 
влеше горныхъ складокъ сказывается на о-вахъ Лту-Шу. Съ другой 
стороны, въ о-вахъ Курильской гряды и въ южной части Огва Хондо 
мы находимъ хребты второй системы, находящей себе наиболее яркое 
выражеше въ горныхъ кряжахч/ Китая. Въ средней части о-ва Хондо 
хребты обеихъ системъ встречаются и тесно между собою перепле
таются,—здесь горы достигаюсь наибольшей высоты и даютъ отъ себя 
множество отроговъ. Благодаря такой встрече складокъ двухъ на
правлений, проявляющихся и на соседнемъ континенте, о-ва Яноши 
получили форму дугообразныхъ гирляндъ, какъ бы окаймляющихъ вос
точное побережье Азщ. ,

Горы янонскихъ о-вовъ древняго происхождетя и предста- 
^ляютъ собою складки, подиявнпяся въ различные, но очень отдаленные 
геологичесше першды. Оне сложены изъ кристаллическихъ породъ— 
гранитовъ и шенитовъ, прикрытыхъ осадочными образоватями раз
личной древности. Въ общемъ оне по своему геологическому характеру 
ноходятъ на горы соседняго материка, отличаются, однако, отъ н.ихъ 
значительно присутств1емъ большого количества вулкановъ. Последи1е 
возникли, щовидимому, въ более, поздшя.геологичесшя эпохи, близшя 
къ,нашему, времени, прорва.вд:;горныя складки и покрыли своими отло- 
жешями древше. осадки. Всего въ_Япоти насчитывается около 130 вул- 
канщзъ и, изъ.,,дихъ\ до. 50 .дейстьующихъ, мнопе изъ потухшихъ де>й- 
ртвовадн .еще въ историчесвд^ Особенно обильны вулканы
въ •'осуррвадъ;'.%рильс&рй' грйдм'» где имеется до 20 действующих^- вул- 
канрвъ; и большое количество потухшихъ'.

Г еографическое положенхе и устройство поверхности. 3
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4 И - Р Й Р О  Д А Я П О Н I и.

Горы Ядонш не высоки—ихъ средняя вышина принимается въ 
5000—6000 футовъ надъ уровнемъ моря—, но всл'Ьдстйе своей бли
зости к*ь морю'-он4 кажутся гораздо выше, чймъ въ действитель
ности. Границы. вечныхъ снйговъ вершины горъ нигде не достигаюсь. 
Очерташя ихъ большею частью сглажены и имеютъ мягкШ, округлен
ный характеръ; редко приходится встречать здесь дик!е, обрывистые 
и безплодные утесы и; ущелья, характерный для многихъ горныхъ 
странъ Европы и Азш; причина этому.лежитъ въ рыхлости горныхъ 
породъ и въ энергичной сглаживающей деятельности воды,-проявляю
щейся благодаря изобилш атмосферическихъ осадковъ. Лишь вулканы 
придахотъ- несколько более величественный, и суровый характеръ 
горнымъ ландшафтамъ Япоши, и они же въ большинстве'случаевъ 
являются единственными пиками, выделяющимися изъ обхцихъ гор
ныхъ массивовъ. Склоны горъ не. круты, покрыты растительностью и 
легко доступны, черезъ хребты ведутъ многочисленные проходы въ 
2500—4000 футовъ вышиною, и это въ значительной степени осла- 
бляетъ значеше горныхъ хребтовъ, какъ преградъ, ограничивающихъ 
отдельный области страны.

Отдельный вулканическая вершины .достигахотъ въ Японш 7000— 
8000 футовъ высоты,, а самый высоки! вулканъ и въ то же время 
самая популярная и даже священная гора Японпг— Фуджи-яма, въ 
01фестностяхъ Ток1о, возвышается на 12365 футовъ иадъ уровнемъ 
моря. Вулканъ этотъ, не действующих съ 1708 года, представляешь 
-собою конусъ идеальной правильности, увенчанный снегами ббльшую 
часть года. Своею красотою Фуджи-яма 'вдохновлялъ мнопя поколешя 
японскихъ художниковъ и поэтовъ и . является фономъ едва ли не 
половины всехъ японашхъ картинъ,—нетъ такого предмета въ япон- 
скомъ обиходе, который не украшался бы изображешемъ излюбленной 
горы. Ежегодно на вершину этого вулкана соверхнается паломничество 
съ целью поклонешя, и число пилигриммовъ достигаешь 15G00 — 
20000 въ годъ. ’

Вулканическ1я извержешя, хотя и не часты въ Яноши, все же 
повторяются першдически несколько разъ въ столеые и иногда дости
гаюсь страшной onycTOii-штельности. Наиболее сильно было изверже- 
Hie вулкана Асама (къ северо-западу отъ Toido) въ 1783 году, когда 
изъ жерла этого сравнительно невысок>аго вулкана (8280 фут.) вы
лился въ долину реки Вагацама нотокъ.лавы чрезвычайной ширины, 
и все окрестности. были засыпаны - пемзой и пепломъ; 48 деревень 
были погребены подъ слоемъ вулканическнхъ шлаковъ, и тысячи 
человеческихъ жизней погибли, во время этой грациозной катастрофы.

Всехъ действующих^, вулкановъ въ Яноши насчитывается 
около 20. Изъ нихъ, кроме Асами, особенно выделяются въ настоящее



время Асо-яма къ востоку отъ города Кума-мото на острове Kiy-Ciy, 
Сиране-яма. и Бандаи-санъ къ северу отъ Токю и Комага-таке на 
острове Iecco. Нотухнне или, по крайней мере, ныне бездействующие 
вулканы насчитываются сотнями. Къ числу ихъ принадлежать мнопя 
вершины на острове Хондо; наиболее выдаюицеея—Киришима-яма и 
вышеназванный Фуджшяма.

О вулканической деятельности въ пределахъ Японш свидетель- 
ствуютъ также чрезвычайно частыя землетрясешя—почва страны на
ходится почти въ непрерывномъ колебанш и ощ'утиныя землетрясешя 
случаются чуть лише ежедневно въ той илй другой, части Японии 
П-о японскимъ сведешямъ, за иер.шдъ съ 1885 по 1897 тодъ, т.-е. 
въ течете 13 л4тъ, въ Японш наблюдалось не менее 17750 земле
трясений или, въ среднемъ, 1365 землетрясешй въ годъ, причемъ. 
принимались во в-нймаше землетрясешя, лишь хорошо ощущаемый 
безъ помощи еиещальныхъ инструментовъ. Более 'значительный и 
разрущительныя землетрясения, правда, случаю’тся гораздо реже,—за 
иершдъ времени' въ 299 летъ (до 1898 г.) ихъ отмечено въ Яноши 
всего 108, т.-е, въ среднемъ,'можно сказать, черезъ каждые 21/2 года 
наблюдается одно опустошительное землетрясё-ше. 7

Многочисленность- землетрясешй и вулканическая взвержешя сви- 
детельствуютъ о томъ, что внутренше горообразовательные процессы 
въ Япоши ещё не завершилисъ, и силы подземнаго огня и стяжешя 
Земной коры еще обнаруживаютъ свою деятельность. Ближайшихъ 
причинъ землетрясешй мы не знаемъ, но- возможно, что путемъ си- 
стематическихъ научныхъ наблюдешщ изследованШ и опытовъ, ихъ 
удастся выяснить впоследствш, и Япошя является, безснорно, клас
сической страной для решеьия этой задачи. Съ целью наблюдешя за 
всеми колебашями почвы въ Японш со .времени пр1общен1я ёя къ 
европейской цивилизацш начали постепенно возникать особыя «сей- 
смологичестя» станщи, снабженный чувствительными инструментами 
для уловлешя и записи всехъ подземныхъ толчковъ. Въ настоящее 
время число такйхъ станщй, густою сетью иокрывающихъ о-ва Яноши, 
достигаетъ уже 1600,—ихъ ближайшею целью является выработка 
методовъ предсказыватя более крупныхъ землетрясенШ. Съ постоянно 
угрожающею опасностью землетрясешя сильно приходится считаться 
японскому населенно, и это обстоятельство не могло не отразиться и 
п а ;архитектуре его построен. . : '

Во многйхъ местностяхъ побережья Япбщи замечается., посте
пенное- подняые берёговъ и отступан1е моря въ йёторйчесйш1 времена: 
некоторый бухты, куда ранее входили морсктя':суда,:являются совер
шенно обмелевшими безъ участья, какйхъ-либр рекъцскйьцрроточен- 
ныя морскими моллюсками, оказываются выш'е уровня моря и т. д.
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Бее это свидетельствует'!» о томъ, что вулканичешя силы не. дрем- 
лю тъвъ стране и деятельно работаютъ надъ отвоевывашемъ суши 
отъ моря. Въ смысле геологической жизни, Ягшшя является страною 
еще молодою, не вполне закончившею процессы своего образовашяи 
окончательнаго сформировывали. ••

Очертатя страны, связь ея съ другими странами и формы ея 
поверхности, какъ известно, очень сильно отражаются на-исторш ея 
населенгя. _Дрложете янонскйхъ ' бстрововъ йблйзй' ашатскаго. конти
нента и связь ихъ съ послёднимъ въ дву^ъ -местахъ—утюжной око
нечности. Корен и черезъ Сахалинъ :у устья,Дмура-^лозволялй народ- 
ностямъ переходить съ материка на острова Японш. Родоначальники 
янонцевъ — племя ямато, какъ иредполагаютъ, туранскаго. (монголь- 
скаго) происхождешя и пришло съ материка, по всей вероятности, 
черезъ Корею. Та же близость къ континенту, бывшему колыбелью отно
сительно высокой китайской культуры, была, причиною безпрепятствеи- 
наго BocnpiHTin Яношей этой культуры отъ соседей, и мы видимъ, что, 
действительно, и релиыя, и письменность, и зачатки искусствъ, и законы, 
и мнопе обычаи переносятся въ Японш изъ Китая чрезъ Корею.

Съ другой стороны, некоторая изолированность острововъ и от- 
•cyTCTBie прямого сообщешя съ материкомъ спасаютъ Японш отъ техъ 
неблагонр1ятиыхъ воздёйствШ, которымъ подвергалась, напр., Корея. 
Япошя не знала всю свою историческую жизнь внешняго ига, и те 
волны воинственныхъ народностей, который расходились изъ центра 
аз1атскаго материка и доносились до его периферш, разрушая и по
рабощая все на 'свосмъ пути, не достигали Яноши. Даже монголы, 
пронеенпеея' всеуничтожающей лавиной по материку Азщ, не поко
рм и  японской -народности, несмотря на сделанную въ этомъ на
правлены попытку. '

За то разделеше страны на острова и расчлененность послед- 
нихъ, благодаря прорезающимъ ихъ горнымъ хребтамъ и долинамъ, 
сильно затрудняли объединеше страны подъ одного властью, и такое 
объединеше произошло лишь въ самое последнее время. Расположеше 
хребтовъ было причиною того, что поступательное движеше племени 
ямато, вытеснившаго постепенно древнейшихъ обитателей страны и 
завоевавшаго страну, задерживалось на несколько вековъ у горнаго 
узла средней Японш. Позднее горный, пересеченный долинами ха- 
рактеръ страны сильно содействовалъ .возникновенпо и сохранение въ 
течеше многихъ вековъ феодальнаго строя въ Яноши: каждая долина 
являлась отграниченной областью, которая съ услехомъ могла отстаи
вать свою независимость и, действительно, представляла собою вла- 
дешя какого-нибудь отдельнаго князька, находящагося лишь въ но
минальной зависимости отъ центральнаго правительства. Такимъ обра- 
зомъ, етроеше страны многократно отзывалось насудьбахъ ея населешя.
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Распрёделеше пр’Ьсныхъ водъ въ стране всецело зависите отъ 
ся рельефа. УсловШ для образовашя стоячихъ прёсповодныхъ бас- 
сейновъ къ Японш при гористомъ и соадчатомъ характере ея по
верхности—мало, и потому мы находимъ здесь лишь одно бол'Ье круп
ное озеро—Бива, въ южной части о-ва Хопдо.

Зато услов1я для образования ручьевъ и речекъ въ хребтахъ 
Японш при обилш атмосферическихъ осадкёвъ и при наличности, въ 
течепье некоторой части года, снФгойъ на -вершинахъ очень благо- 
npinTHbi. Количество ргЬкъ, орошающихъ Японно, огромно; однако* 
почти всгЬ он'Ь носятъ характеръ горныхъ; потоковъ и йе достигаютъ 
значительной величины и ширины, почему являются и очень мало или 
же совс'вмъ не пригодными для судоходства. .».

Распред^ленхе рёкъ стоите въ непосредственной зависимости 
отъ расположена хребтовъ. На о-вахъ Kiy-Ciy, Си-ко-ку и Хондо 
горные хребты тянутся вдоль длинной оси каждаго острова и даютъ 
отъ себя направленные подъ различными углами отроги. Соответственно 
съ этимъ и р^ки зд^сь сбегаютъ съ того и другого склона хребтовъ 
и впадаютъ, съ одной стороны, въ Японское море, съ другой—въ Ти- 
хШ океанъ. Въ средней, наиболее широкой части о-ва Хондо обра
зуется горный узелъ отъ схождешя хребтовъ двухъ направленШ, и 
потому мы находимъ здесь несколько более значительныхъ рекъ.

На о-ве Iecco схождеше хребтовъ двухъ системъ также вызы
ваете образоваше горнаго узла, и здесь реки расходятся по четыремъ 
направлешймъ, достигая, благодаря большей ширине острова, более 
значительной длины.

Реки Яноши крайне непостоянны: пересыхая въ сухое время 
рода почти совершенно и принимая тогда характеръ ручьевъ, one въ 
першдъ л'Ьтнихъ дождей, совпадающШ со временемъ наиболынаго та- 
яиья снеговъ въ горахъ, страшно вздуваются и причиняютъ нередко 
опустошительный наводнения. Наиболее значительный реки Яноши: 
Ишикари-гава (на о-ве Iecco), Синано, Тоне, Кизо, Tenpiy и Китами- 
гава (на о-ве Хондо).

Реки, вообще говоря, могуте играть двоякую роль въ культур
ной исторш страны, — во-первыхъ, какъ элементы, обусловливающее 

. орошеше, необходимое для земледёлтя, и, во-вторыхъ, какъ удобные 
пути сообщешя. Въ Яноши роль рекъ въ деле орошешя страны чрез
вычайно важна, такъ какъ при господстве въ стране культуры риса 
обильное орошеше является совершенно необходимыми,—на отсутств1е 
•проточной воды, какъ кажется, ни одна изъ местностей Японш не 
можете' пожаловаться, и многочисленные ручьи и горные потоки чрез
вычайно облегчаютъ ирригацш полей.

За то въ качестве путей сообщешя янонскш реки не имеютъ
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почти никакого зиачешя,—судоходство,при пользованш самыми мелкими 
судами, возможно лишь въ низовьяхъ наиболее крупныхъ р^къ, тогда 
какъ друпя реки не столько облегчаютъ, сколько затрудняютъ пере- 
движеше по стране. Сбегая съ хребтовъ въ направленш, перпендику- 
лярномъ къ берегамъ, реки являются естественными препятствиями 
при движенш вдоль длинной оси острововъ, особенно въ перюдъ до
ждей. Не подлежитъ сомнЪлио, что и реки не мало содействовали 

. разъединешю различныхъ частей Яноши въ феодальный перюдъ ея 
истории,

Климатъ Японш.

Климатъ страны зависитъ отъ очень многихъ условШ. Онъ опре
деляется прежде всего местонахождешемъ страны на земномъ шаре, 
но загЬмъ характеръ климата стоитъ въ теснейшей зависимости отъ 
расположешя данной страны по отношенш къ соседнимъ континен
тами и морямъ; на него сильнейшимъ образомъ вл1яютъ морская те- 
чешя, господствующ1е ветры, расположен1е горныхъ хребтовъ въ 
стране и по соседству и т. д. Такими образомъ, для выяснешя ха- 

. рактера климата — элемента первостепенной важности въ природе 
страны—необходимо разсмотреть; прежде всего, какъ сказываются па 
немъ все многочисленным топографичесюя и иным условш данной 

. местности.
Если разсматривать все острова Япоши отъ Формозы до са- 

маго северная изъ Курильскихъ острововъ, то мы видимъ прежде 
всего, что они расположены подъ очень разнообразными широтами,— 
тогда какъ Формоза заходитъ своей южной оконечностью за тропикъ 
Рака, Курнльсше острова лежатъ въ умеренныхъ широтахъ и примы- 
каютъ къ Камчатке съ ея уже очень суровымъ климатомъ. Если взяй  
лишь 4 главныхъ острова Япоши, то они располагаются между 81° и 
46° с. ш., т.-е. между широтами Александрии и Люна; самая север
ная оконечность о-ва Iecco располагается южнее Одессы. Уже это по- 
казываетъ, что климатъ Японш долженъ быть тепльшъ и соответство- 

. вать приблизительно климату побережШ Средиземнаго моря.
Неблагонр1ятнымъ обстоятельствомъ является близость къ Японш 

огромнаго аз!атскаго, материка, очень сильно охлаждающагося зимою. 
Правда, отъ него острова Япоши отделены Японскими моремъ, но 
море это не настолько широко, чтобы могло значительно вл1ять па 
согреваше той массы холоднаго воздуха, которая. несется зимою съ 
охлажденная континента на острова Японш въ виде западныхъ и 
северо-западныхъ ветровъ, такъ называемый» зимнихъ муссоновъ. 
Эти ветры обусловливают^ очень сильное, охлаждеше японскихъ остро- 
-вовъ зимою,—гораздо более сильное, чемъ подъ соответственными 
широтами па европейскихъ берегахъ Атлантическая океана.
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Такимъ образомъ; исключительно благодаря близости холодной Си
бири съ ея центромъ холода, который расположенъ недалеко отъ тихо
океанская побережья, близъ Якутска, Япотя им^етъ сравнительно очень 
холодный зимы. Наиболее низтя температуры зимы вездй въ Япо- 
нш, за исключетемъ острововъ Jliy-Kiy и Формозы, ниже 0° и даже 
въ самыхъ южиыхъ частяхъ о-ва Kiy-Ciy термометръ спускается зимою 
ниже точки замерзашя, и сн4гъ лежитъ по нискольку дней, не стаи
вая. Въ средней и северной Ялошк снежный покравъ достигаетъ 
иногда даже значительной ■ толщины. ВсЬ горы Япоши въ течете 
2—4 м'Ьсяцевъ зимы бываютъ покрыты на своихъ вершинахъ и греб- 
няхъ снЬгомх. Морозы -зимой достигаютъ въ окрестностяхъ ToKio—5° 
и — 6° Ц., а въ Хакодате даже—17° Ц. Благодаря такимъ холодами 
ландшафты средней и северной Япоши прииимаютъ въ декабр'Ь и яй- 
варй совсЬмъ-зимшй характеръ: мнопя деревья стоятъ безъ листьевъ, 
трава бурФетъ й сохнетъ,,. канавы покрываются по ночамъ тонкими 
слоемъ льда,, и бблыиую часть времени , все окутано снЬжнымъ покро- 
вомъ. По- наблюдешямъ въ ToKio, ночные морозы очень часты: изъ 
180 зимнихъ дней морозныхъ ночей насчитывается 75; однако, днемъ, 
подъ вл1яшемъ лучей южнаго, высоко ноднимающагося на небй, солнца, 
тонкШ ледъ ' и рыхлый сн^гъ-быстро стаиваютъ, такъ какъ дневная 
температура все же р'Ьдко опускается ниже 0°. Такимъ образомъ, зи
мой Япотя находится въ гораздо менЪе благопрзятныхъ услов1яхъ, 
чЪмъ соответствующая ей “по положенью побережья Средиземнаго 
моря; однако, и въ это время года она все же им-Ьетъ много пре- 
имуществъ передъ противолежащими частями аз1атскаго континента— 
Корейскимъ полуостровомъ и нашимъ УссурШскимъ краемъ, которые 
находятся подъ т1)Ми Ж{е широтами. Зима на окраинЬ континента.го- 
фаздо суровее, и те же самые ветры, несушдеся изъ восточной Сибири, 
обусловливают тамъ гораздо более значительный понижешя темне- 
ратуры, какъ это видно изъ сравненья сл'Ьдующихъ цифръ:

Температура:

Владивостокъ. 
Гензанъ . . 
Фузанъ . . ■ .

.Средняя Средняя 
января, годовая.

. — 16.2 +  4.0 
3.2 +  117? 

. +  4.1 +Т5.2-

■ Температура:

Хакодате . . 
Токй . . .  
Нагасаки . ,

Средняя Средняя 
января, годовая.

2.8
2.7
5.8

8.5 
+  13.9 

16.1

Такое смягчете зимы т '  постровахъ Япоши обусловлено, съ 
одной стороны, умйряющимъ1 вймШмъ! моря вообще, съ другой— при- 
сутств1емъ у восточныхъ берёговъ^Япоши теплая теченья—Куро-Сиво, 
соответствующая въ ТихоШмок©ане; -атлантическому Гольфштрому. 
Течете это йграетъ огромную лрйвг въ образованш климата страны, 
и въ значительной^ степенй^ему/'юбй^ана Япошя свбимъ мягкшъ и



теплыми климатомъ. Куро-Сиво возникаетъ поди тропиками, ' достл- 
гаетъ острововъ Hiy-Kiy и, доходя до южной оконечности Kiy-Ciy, де
лится здесь на дв'Ъ ветви: одна, главная, направляется- вдоль вос- 
точиыхъ береговъ Японш; другая, более слабая, проникаетъ чрезъ 
Корейскш проливъ въ Японское море, и идетъ вдоль западнаго побе
режья Японш и Сахалина, Острова Яноши оказываются, такими обра
зом*; охваче.йнйми :ятями "двумя ветвями теплаго ;течешя й ' согре
ваются ими. Какое большое. значете1 имеетъ'Ку^о-Сйво'для климата 
Японш,' ясно изъ слёдующаго:. въ той части Япрншргде главная' ветвь 
Куро-Сиво отклоняется отъ японскихъ острововъ я • направляется къ 
востоку,"около; 38°. с. ш.9 проходить 'резкая-климатическая граница. 
Къ северу отсюда въ течёте зимы (съ декабря пб мартъ) темпера
тура дочти ежедневно падаетъ ниже 0°, и даже еще въ ноябре и 
апреле бываютъ морозные дни, а на острове Iecco снежный покровъ 
достигаетъ ; уже очень значительной толщины, и бываютъ настоящая 
снежныя бури и метели. '

Те же самыя услов]я, который являются причиною сильного 
охлаждешя Япон1и зимою, ведутъ къ совершенно противоположными 
следствиями летомъ. AsiaTCKifi материки чрезвычайно сильно нагре
вается: въ своихъ центральныхъ частяхъ въ летше месяцы, надъ 

- ними образуется столби теплаго, разреженнаго воздуха, и потому туда, 
какълсь центру, устремляются воздушныя массы съ окружности. Это 
явлеше выражается въ господстве на восточной окраине Азш летомъ 
муссониыхъ ветрови, дующихъ съ юга и юго-востока. Ветры эти не
сутся изъ тропической области Тихаго океана и потому оказываются 
теплыми и насыщенными влагою,— они не только обусловливают!; 
въ Яноши жаркое лето, но и несутъ съ собою огромное количесЬзо 
осадковъ, которые отлагаютъ въ форме дождя. V

летше муссоны являются причиной своеобразнаго перюда лет- 
нихъ дождей, сказывающагося всюду на Дальнемъ Востоке, не исклю
чая и нашихъ владен1й. Тогда какъ у насъ на западе наибольшими 
количествомъ осадковъ отличаются весна, и осень, лето же является 
въ большинстве случаевъ самыми ясными и сухими временемъ года, 
на востоке—лето облачное и дождливое, а весна и осень отличаются 
ясной, солнечной погодой. Съ середины ионя до середины или конца 
ш ля небо въ Яноши постоянно пасмурно, и ежедневно идетъ дождь, 
неръдко принимающей характеръ нартоящаго тропическаго ливня,— 
целые потоки воды ‘низвергаются съ неба, улицы -н дороги превра
щаются въ стремительныя реки, й за’бтигнутыхъ врасплохъ пешехо- 

.довъ не могутъ спасти никаще зойДики и дождевые плащи. Нередко 
дожди идутъ летомъ 4 — 5 дней'не'переставая, реки вздуваются и 
выходятъ изъ береговъ, мосты срываются, дороги портятся и стано
вятся непроходимыми, плотины размываются, и поля заносятся иломъ.

10 П р и р о д а  Я п о н и .
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По количеству осадковъ далеко не все местности Яцонш нахо
дятся въ одинаковыхъ услов1яхъ: вследств1е того, что осадки приносятся 
ветрами, дующими зимою съ. северо-запада, а летомъ — съ юго-вос
тока, тогда какъ горные хребты Японш тянутся съ юго-запада на 
сгЬверо-востокъ, n x i  n друпе ветры встречают!» на своемъ пути въ 
горахъ Японш преграду и отлагаютъ на^больщер количество оздаги 
на склоне, обращейномъ къ вимъ. В  еле д стда v-%- г̂о зимою на,и^д*>: 
шее-количество осадковъ !въ .виде дождя и- снегам отлагается <гаС.за\ 
падъ отъ горныхъ хребтовъ Япоши—здесь- все. время небо пасмурно 
и затянуто густыми облаками,, тогда какъ въ восточной. Ядонди ца
рить ясная погода, и небо безоблачно. Летомъ, обратно, — наиболее 
сильные дожди идутъ на восточномъ прбережьи яяоцскихъ острововъ.

Прилагаемая карта годового распределена осадковъ ясно показы- 
“ваетъ, что наиболее, нзобилуютъ осадками .те области Японш, кото
рый непосредственно обращены въ сторону, господствующихъ ветровъ. 
По количеству осадковъ. и.по числу. дождливыхъ дней Ядошя значи
тельно превосходить соседняя континентальный области,—летше мус
соны оставляютъ на ея хребтахъ главный запасъ своей влаги и пе
ред етаютъ на коитинентъ уже менее насыщенными влагою.

Въ конце перхода летиихъ мус*соцовъ, въ августе и сентябре, 
когда температура воздуха достигаетъ своего максимума, и когда 
южные и юго-восточные ветры начинаютъ сменяться, ветрами противо- 
полояшаго направления, состоите атмосферы чрезвычайно неустойчиво, 
и нередко., возникаютъ услов1я, ведущая къ образованно страшныхъ 
урагановъ, которые въ виде крутящихся вихрей иолучаютъ поступа
тельное двиясеще и проносятся вделы Японш въ направлеши, преиму
щественно близкомъ къ меридшнальному. Эти-вихри,. на востоке по.- 

^чивнпо назваше «тайфуновъ», достигаютъ предельной силы, какой 
вообще могутъ достичь ветры, и являются не только гибельными для 
неболынихъ судовъ въ море, но нередко причиняютъ и страшный опу- 
стошешя на суше.

Итакъ, мы видиыъ, основныя черты климата Японш слагаются 
прежде всего подъ вл1ятемъ двухъ условШ: преобладатя холодныхъ 
северо-западныхъ муссонныхъ ветровъ зимою и теплыхъ ивлажныхъ 
юго-восточныхъ муссоновъ летомъ. Эти услов1я делаютъ зиму холодной 
и снежной, лето же жаркимъ и влажнымъ, изобилующимъ осадками. 
Такимъ образомъ, по своимъ климатическнмъ услов1ямъ Япошя при
ближается къ другимъ субтропическимъ странамъ, каковыми являются, 
напр., юго-восточный Китай, южные склоны Гималаевъ, Флорида, Чили, 
северо-западъ. Новой Зеландш и т. д.; въ пределахъ РоссШской Им- 
nepiH въ климатическомъ отношенш наиболее подходитъ къ ней черно
морское побережье Кавказа.'
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Средняя годовая температура Японш, если не считать Куриль- 
скихъ острововъ, колеблется между — 21.4° Ц. на островахъ Jliy-Kiy 
и —(—6° Ц. въ Абасири на о-ве Iecco. Въ Toido средняя годовая темпе
ратура -|-13.90 Ц. оказывается бол'Ье низкой, чёмъ подъ тою же ши
ротою въ Европе, где на Критъ мы встр'Ьчаемъ годовую температуру 
-̂ —lB0 Ц. и въ Г и & р т а р | —(—17° Ц. Средняя температура Хакодате 
--8:.5° Ц. paBHneT^ye^^paTypi, Берлина'и значительно превышаешь 
температуру ВладйЖМка^ лежащаго почти подъ той же широтою 
(—J—4.00 Д.)- Средняя годовая температура Нагасаки -^-16.1° Ц. соот
ветствуешь таковой Сицилш. и Грецш.

Климатичесшя услов1я Японш являются, следовательно, довольно
разнообразными, но въ общемъ климатъ страны можешь быть названъ 
теилымъ и мягкимъ, особенно по сравненш съ противолежащими ча
стями аз1атскаго континента. Жителями Японш. за исключешемъ разве 
самой северной части страны, не приходится вести такой усиленной 
борьбы съхолодомъ,.какъ намъ, обитателямъ северной полосы Европы,— 
ихъ главными климатическими врагами являются дожди, обшпе влаги 
и л еття  жары, и къ борьбе съ этими климатическими особенностями 
направлены всё ихъ усил!я, и присиособленъ весь ихъ бытъ. Подобно 
тому какъ наши постройки, одежда и образъ жизни сложились подъ 
вл1яшемъ борьбы съ зимними холодами, такъ въ Японш все согласо
вано съ жаркимъ и влажнымъ летомъ.

Атмосфера, насыщенная во время летнихъ жаровъ влагою, вы- 
зываетъ въ организме человека постоянную и сильно разслабляющую 
испарину,—кожа все время покрыта потомъ, и, если не обмывать ея 
возможно чаще водою, это вызываешь появлеше сыпи и лишаевъ. Чи
стоплотность японцевъ и ихъ пристраше къ ежедневнымъ омоветя|гь 
являются прямымъ следств1емъ климата и необходимой потребность^. 
Нагота тела., облегчающая пошЬте, не считается въ Японш чемъ-либо 
неприличнымъ, и нередко можно видеть летомъ рабочихъ, носильщп- 
ковъ или просто поселянъ почти совершенно голыхъ. Одежда японцевъ 
всецело приспособлена къ возможно полному обдувашю тела возду- 
хрмъ—широкШ и свободный киримонъ надёвается прямо на голое 
тело; точно также и японская: обувь не облегаешь ноги со всехъ сто
роны,- чтобы она не потела, а .состоишь лишь нзъ однихъ сандалШ. 
Такой же точно необходимой принадлежностью, какъ у русскаго крестья
нина рукавицы и шапка, являются у японца вееръ и зонтпкъ: 
первый спасаешь его отъ гнетущей жары, второй—отъ не менее нс- 
npiHTnaro дождя: Оба эти предмета имеютъ въ стране самое широкое 
распространсше; и сделались достояшемъ всего парода.

Чтобы бор'оться со страшными тропическими ливнями, продол
жающимися целыми днями, въ жилищахъ - японцевъ самое большое
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вшшаше обращается на крышу, которая делается массивною и кру
тою, чтобы возможно лучше сбЬгала вода. Въ то же время стЬны 
японскихъ домовъ, дЬлаюшдяся изъ бумажныхъ рамъ, приспособлены 
къ возможно болЬе полной вентиляцш, а полъ ставится на значитель- 
номъ разстоянш ..отъ; почвы.. чтобы, шодъ ,нимъ н е . застаивалась. ..вода,: 
Массивность крыши имЬегь въ Яноши еще и другое значеше—не- 
рЬдше здЬсь тайфуны заставляютъ заботиться о томъ,. чтобы вЬтеръ 
не могъ сорвать крышу и разрушить постройку: тяжелая черепичатая 
крыша, покоящаяся на столбахъ, придаетъ легкому жилищу японца 
некоторую солидность и прочность.

Итакъ, климатичес1оя условия вторгаются непосредственно, въ 
лшзнь и внЬшшй бытъ обитателей страны и обусловливают цЬдый. 
рядъ приспосдбленШ, который намъ на первый взглядъ, безъ доста
точная знакомства съ причинами,вызвавшими ихъ, мш'утъ показаться. 
смЬшными и нелепыми. Еще болЬе важнымъ для чедовЬка является, 
однако, косвенное вл1ян1е климата, вл!яше его на распредЬлеше и 
характеръ растительпаго и животнаго Mipa: не что иное, какъ кли- 
матъ создаетъ всю ту внешнюю обстановку, въ которой, приходится 
человеку жить, и въ которой онъ вступаетъ въ борьбу съ природой.

Растительность страны.

Однимъ изъ наиболее важныхъ для человека эдемеитовъ при
роды страны .является растительность,-и въ тоже время на ней осо
бенно сильно отражаются кдиматичесшя услов1я, — растешя всецело 
заврсятъ отъ количества тепла и влаги въ окружающей сред!*, они не 
мо/утъ, вслЬдсше своей прикрЬлленности, уберечься отъ холода или 
Жара, не могутъ и отыскать необходимой для жизни воды и всецЬло 

^привязаны къ тому, что имъ даютъ окружающая атмосфера и почва.
Теплый, влажный климатъ Яноши обусловливает*» въ общемъ 

очень южный характеръ е^ растительности. Южная и средняя Япошя, 
благодаря непродолжительности зимы и непрочности снЬжнаго покрова, 
является областью вЬчно-зеленаго лЬса— растительная жизнь въ ней 
не прерывается въ течете круглаго года,—некоторый продентъ де- 
ревьевъ, и чЬмъ далЬе на югъ, тЬмъ болЬе значительный, сохраняетъ 
свою листву зимою. Это обстоятельство вмЬстЬ съ - изобшпеыъ въ 
Япопш хвойныхъ породъ дЬлаетъ японсше л'Ьса и зимою зелеными, 
хотя, надо сказать, что. одновременно съ тЬмъ все же мнопя древесный- 
породы теряютъ листья и стоятъ зиму голыми.

ЛЬса играютъ въ Янонш наибольшую роль, и, положительно, всю 
страну можно назвать царствомъ деревьевъ и кустарниковъ. На о-вЬ 
НипонЬ (Хондо) лЬса покрываютъ 41°/0 всей поверхности, на о-вЬ Си-
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коку— 64°/о, а  на севере Япоши, на о-ве Iecco, почти %  территорпг 
находится поди ' лесными покровомъ. Луговыхъ пространствъ или 
степей на япопскихъ островахъ н^тъ вовсе—кктъ потому и пастбищъ 
для скота; все промежутки, между лйсомъ,; поскольку они но предста- 
вляютъ собою голыя скалы и обрывы; или покрыты кустарниками, или 
обработаны кропотливыми земледельцемъ и превращены въ поля и плап- 
тацш. Единственными иСключешемъ являются таки называемый 
«’хара>—торные луга на> высот!? I50Q—г2500, метровъ надъ уровнемъ 
м оря ,—но и эти хар а не похожи, на на ши луга, трава, на нихъ не 
образуете муравы, и вся поверхность покрыта пестройхгЬсыо отдельно 
стоящихъ злаковъ, бамбуковъ, травянистыхъ растешй и полукустар
ников!). ......-

ЯпонскШ л’Ьсъ гораздо пестрее н разнообразнее, нашего,—онъ 
поражаете непривычнаго северянина огромными количествомъ дре- 
весннхъ породи, красотою ихъ формъ и яркостью красоте, особенно 
весною, когда, большинство'деревьевъ стоите въ 'цвгЬту. Здесь тесно 
между собою переплетаются и . смешиваются деревья тропическаго 
пояса, находяпця въ Японш северную границу своего распростра- 
нешя, съ породами ум^ренныхъ и даже сгЬверныхъ широте; къ нимъ 
присоединяются деревья, свойственный- только Японш и являюшдяся 
въ большинстве случаевъ наслЁдгемъ,- которое сохранилось съ давнихъ 
времени, благодаря особенностями геологической исторш Японш. Въ 
ту эпоху, когда значительная часть Европы и Северной Америки на
ходилась поди ледяными покровомъ, когда, съ гори Скандинавы, съ 
Альнъ и съ Кавказа разстилалнсь грандшзные глетчеры, Япошя не 
страдала отъ холода,—она не испытала «ледниковаго перыда» и поль
зовалась почти тёмн же благодатными клнматомъ, какъ и теперь. Бла
годаря этому обстоятельству, японская флора очень полно сохранила 
черты флоры третичной эпохи, которая была некогда широко распро
странена но дверному полушарш, была свойственна и Европе, и Се
верной Америк^, но затъмъ вымерла отъ холодовъ ледниковаго nepi- 
ода и сохранилась тамъ лишь въ виде отд^льныхи, немногочислен- 
ныхъ представителей. Въ Япоши эта третичная флора, съ которой мы 
на севере Европы знакомимся лишь" по окаменелостями, по отпечат
ками листьевъ въ третичныхъ отложешяхъ;. сохранилась почти пол
ностью, и это-то, главными образомъ, и делаете японскую флору та
кою бсгатою: по исчиёленш Аза Грея, Ядоно-Манчьжурская область 
содержите 168 видовъ".-деревьевъ; - тогда:, такъ Восточио-Американ- 

: ская-^Г55, :та вся Европа—лишь: 85 видовъ.::.** . .т у  —у
Въ силу того, что климате Японш все* же* 'Сильно различаете я 

по различными областями' страны,.и .растительность.•..ед можете быть 
разделена на несколько областей въ. горизонта.льномъ направлены и 
на несколько зонъ или поясовъ—въ вертикальномъ.

П р и р о д а  Я п о п i и.
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Ботаники различаютъ въ Яноши собственно 3 области, прнтомъ 
растительность более сЬверныхъ областей на юге поднимается въ 
более высоко расположенный зоны. Первая область—область смоков
ницы (Ficus W ightiana)—чисто тропическаго характера; это царство 
вечно-зеленаго .тЬса, пальмъ, саговиковъ (Cycas revoluta), камелШ и 
культуры многол^тняго сахарного, тростника. Въ Яноши оназахваты- 
ваетъ о-ва Жу-Шу и самую южную оконечность о-врвъ Kiy-Ciy, доходя 
до 31030'с. ш., и не является, следовательно, характерной для страны.

Вторая область--субтропическая^ наиболее важна и интересна; 
ея границу , на севере о-ва Хондо составляетъ 38° с. ш., который пред- 
ставляетъ собою, какъ мы видели выше, резкую климатическую 
грань, вследствш отхождешя около этой широты течешя Куро-Сиво 
отъ береговъ Японш. ЛЬса-этой области имеютъ смешанный харак- 
теръ и замечательны прежде всего чрезвычайгшмъ обхшемъ вЬчно- 

. зеленыхъ дубовъ,. которые на севере заменяются дубами съ опадающей 
листвой. . Изъ южныхъ, тропическихъ формъ въ эту область заходитъ 
японская веерная пальма (Ghamaerops excclsa), обыкновенно достигаю
щая вышины - не более двухъ саженъ, перистый древовидный бам- 
букъ, образугохцш целыя рощи, камелш, магнолш, различный лавровыя 
к целый рядъ. другихъ вечно-зеленыхъ формъ, частью—кустарниковъ, 
образующих!, подлесокъ, частью—деревьевъ. Влолне тропическш видъ 
придаютъ. лесамъ этой части Японш заросли роскошныхъ папоротпи- 
ковъ и многочисленныя л1аны и ползучки, иногда толщиною съ руку, 
поднимающаяся змеями по стволамъ деревьевъ и увешиваюпця ихъ 
кистями, своихъ цветовъ и . гирляндам и листьевъ.

'Вместе съ темъ, однако, многое и отличаетъ леса этой области 
отъ Аропическихъ и прежде всего огромное количество хвойныхъ де
ревьевъ, необычайно разнообразных^; тогда какъ у себя въ северныхъ 
шдоотахъ мы привыкли встречать целые безконечные леса изъ двухъ- 

^грехъ. видовъ хвойныхъ деревьевъ, здесь ихъ можно насчитать не
сколько десятковъ породъ.'

Наиболее обычнымъ элементом^ каждаго лесного ландшафта 
средней Японш является японская сосна (Pinus densiflora й друпе 
близюе виды), отличающаяся причудливой, живописной кроной; стволъ 
ея обыкновенно кривой и корявый и не годится на пбдййй,".потому 
въ качестве, строевого леса употребляется и даже разводился " другое 
хвойноет—дрвдтомерш- (Cryptomeria japonic а), ббразуюЩад ^ & ы я  
дФндстыя ( ш)ц, .обладающая вьщокямъ и ровнымъ,. сйолрмъ. 
► ЦЙшйчряд^ японскихъ хвойныхъ „прнблйжаётся по . своей 'йнгМнбсти 
къ туйе л , ЕицаМ су;; кррме тогрР • встрёчцютёянесколько ййДовъ тисса, 
можжевелышкъ, лиственница; наконецъ, попадается замечател й о ё  хвой
ное, имеющее .вместо .хвои плосше,, сизые, разсе.ченные* на-двое
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листья— это древнейшее изъ годосЬмяяныхъ растеюй, гинко ( G i n ко 
b i l o b  а); оно, впрочемъ, встречается лишь въ одомашненномъ со
стояний- около храмовъ: .

Обыкновенно поддескомъ въ лесахъ съ преобладашемъ хвой- 
ныхъ деревьевъ служатъ кусты азалШ, рододендроновъ, душистыхъ 
гардений и аралШ, и трудно представить себе более эффектную кар
тину, какъ опушки и прогалины этихъ десовъ весною, когда оне за
литы, какъ огнемъ, ярко-малиновыми цветами азалш и рододендроновъ.

Изъ лиственныхъ деревьевъ, на ряду съ вечно-зелеными, встре
чается также довольно много деревьевъ съ опадающими листьями; 
японскШ кленъ (Acer  p o l y m o r p h u s )  съ причудливою кроною и 
изящными листьями, японская вишня (Р г и и ц s р s е u d о с е г a s и s), по
крывающаяся весною чрезвычайно красивыми цветами, но дающая со
вершенно негодные для употреблетя плоды, дерево «каки» (Diospyrus  
kaki ) ,  близкое къ хурме, водящейся въ Закавказья, и приносящее 
довольно вкусные и сочные плоды, дикая яблони и груши и целый 
родъ другихъ древесныхъ породъ, большею частью чисто-японскихъ.

Обпцй характеръ японскаго леса не походить на нашъ,—листва 
деревьевъ, состоящая, главнымъ образомъ, изъ кожистыхъ вечно-зеле- 
ныхъ листьевъ, настолько густа, что светъ совсемъ не пробивается 
сквозь н.ее, и лесъ пршбретаетъ темный и унылый оттенокь. Отсут- 
CTBie света подъ. деревьями не позволяетъ развиваться ковру тра- 
вянистыхъ растенШ, къ которому привыкъ нашъ глазъ, и травы со
вершенно почти- отеутствуютъ,—зато еами деревья-и кустарники, обра
зующее подлъсокъ, весною усеяны цветами, а осенью блещутъ самыми 
яркими топами желтаго и краснаго оттЬнковъ.

Субтропическая область является также и главною областью?воз- 
д4лывашя различныхъ культурныхъ растенШ южнаго характера^ но 
объ этомъ мы. скажемъ ниже. .

Третья область, которую можно назвать умеренной, характеризуете# 
букомъ и кленами, которыхъ известно целыхъ 11 видовъ. Она захва
тываешь северную часть о-ва Хондо и весь о-ва Iecco и продолжается въ 
средней -н южной. Янонш въ верхнихъ зонахъ горъ. Леса этой обла
сти составляются изъ хвойныхъ деревьевъ, встречающихся и въ суб
тропической области, къ иимъ присоединяется длинный рядъ листвен
ныхъ породъ, характерныхъ и для нашихъ лесовъ умеренной полосы,— 
буковъ,- вдзовъ, ясеней, березъ, тополей и липъ, грецкаго ореха, дп- 
кихъ ,вищедъ, кояскаро каштана и т. д. Лишь восемь вечно-зеленыхъ 
древесвдхъ породъ дшреходятъ въ. данную область съ юга и вместе 
съ бадбукомъ и м аташ ям и  отличаютъ японайе леса отъ нашихъ Gy- 
ковыхъ лесовъ Закавказья. Деревья переплетаются лианами съ опа
дающей листвой, л въ нромежуткахъ между ними разрастаются мно-
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гочисленныя травянистыя растетя, достигающая иногда многосажен
ной высоты и носяпця характеръ бурьяна, чрезъ который немыслимо 
пробраться. -

Растительность горныхъ верпшнъ Яноши. выделяется въ особую' 
зону, характеризующуюся японскою елью (Abies V е i t s с h i), листвен
ницей, стелющимся кедромъ и некоторыми' лиственными деревьями 
севернаго типа. Высокге склоны: горъ покрыты упомянутыми уже 
«хара» и зарослями низкихъ вечно-зеленыхъ кустарниковъ и полу- 
кустарниковъ, между которыми главную роль играютъ рододендроны и 
-азалш. По своему составу, флора этихъ нагорШ приближается скорее 
всего къ альшйской области черноморскаго склона Кавказскаго хребта,—. 
въ ней встречаются и растевля полярныя, свойственныя влажными 
областями арктическихъ странъ, и виды более умеренными широтъ 
Сибири и Сев. Америки и, наконецн,. растешя чисто горныя, свой
ственныя Гималаями и Кавказу.

Такими образомъ, въ зависимости отъ климатическихъ особен
ностей, изменяется характеръ растительности Японш въ горизонталь- 
номъ и вертикальномъ направлешяхи. Само собою разумеется, что 
границы между областями не резки и не отличаются правильностью; 
таки, на западнонъ берегу о-ва Хондо умеренная область, вследств1е 
более суровыхи климатическихъ условШ,' заходитн далее на югъ, и 
граница ея спускается до 35—3-6° с. ш. Обшпе влаги и тепла и пло
дородная почва, происходящая отъ разложешя вулканическихъ и кри- 
сталлическихъ горныхъ породи, обусловливаютъ роскошное развит1е 
растительности:—криптомерш и камфарный деревья разрастаются до 
гигантскихъ размеровъ, древовидный бамбуки на юге Японш дости- 
гаетъ вышины несколькихъ сажени, кустарники и деревья образуютъ 
густую, порою непроходимую чащу, а травянистыя растешя въ сред
ней и южной Японш принимаютъ размеры настоящихъ кустарниковъ 
и деревьевъ.

Те же услов1я позволяютъ широко развить въ Яноши культуру 
возделываемыхъ растенШ, чрезвычайно многочисленныхъ: растенШ, 
годпыхъ въ пищу, возделывается. более 430, вообще же полезныхъ 
растенШ насчитывается до 1500 видовъ.

Самыми важными культурными растешемъ является рисъ, кото
рыми заняты- въ Яноши огромный площади,—они является и наибо
лее основными пищевыми продуктомъ японскаго населешя. Благо
даря теплому климату и обилш осадковъ граница риса отодвигается 
здёсь до самыхи северныхъ пределовъ—до 42° с. ш., и даже еще 
поди Хакодате встречаются рисовыя поля. Расположенный терра
сами одно надъ другими и связанный системой канадовъ н пшозовъ, 
рисовыя поля являются самыми обычными элементомъ японскими

2 -

Р астительность страны. 17

Япошя и японцы.
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ландшафтовъ, — всюду по склонамъ горъ и въ долинахъ видны 
ихъ правильные четыреугольники, покрытые весною яркою зеленью 
всходовъ.

Кроме риса, въ Ядонш культивируются пшеница и ячмень, ни
сколько видовъ проса,' сорго и ш исъ,—все’эти злаки, однако, играютъ 
второстепенную роль въ японскомъ хозяйстве и употребляются чаще 
въ виде суррогатом» риса и для приправь. Гораздо более важное 
значение имйютъ различным мотыльковым (бобовым)1 растешя и между 
ними прежде всего соя ( Do l i c hos  soja) ,  дающаякоротктволосатые 
бобы съ 2—4 зернами. Бобы эти содержатъ гораздо больше'питатель- 
ныхъ веществЪ, ч^мъ злаки, й йдутъ на приготовлете особой под
ливки «сои» и бобоваго сыра «тофу»,—двухъ необходимМшихъ при
надлежностей японскаго стола. Целый рядъ фасолей, бобовъ и горош- 
ковъ, разводйзйыхъ на поляхъ Яноши, идетъ частью прямо въ пищу, 
частью разводится для корма скоту и для выжимки масла.

Однимъ изъ очень любимыхъ воздёлываемыхъ растешй является 
лотосъ съ огромными торчащими изъ воды листьями и великолепными, 
пахучими розовыми цветами. Это священное растете буддистовъ 
является эмблемой души человека, зарождающейся въ земной грязи 
и выходящей изъ Mipa чистой и непорочной, чтобы присоединиться къ 
Нирване. Его разводятъ въ неглубокихъ нрудахъ и употребляютъ въ 
пищу какъ его плоды—вкусные маслянистые орехи, такъ и мясистыя 
корневища, богатая крахмаломъ., Изъ другихъ корнеплодовъ разво
дятся бататы или сладкШ картофель, различным аройниковыя, стре- 
лолистъ, растете, извёстное подъ назвашеыъ «яма» (Dioscoraea 
j a p o n i c  а), особая порода редьки, достигающая гигантскихъ разме- 
ровъ, морковь и мн. др.

Изъ нашихъ овощей почти все главнейшим находятъ себе место 
и на японскихъ огородахъ, но представлены здесь обыкновенно дру
гими разновидностями. Огородъ, впрочемъ, играетъ второстепенную 
роль въ хозяйстве японца и состоять изъ немногихъ митатюрпыхъ 
грядокъ у самаго дома. Плодовыхъ садовъ, въ той форме, какъ у насъ, 
у японцовъ нетъ вовсе,-маленьме садики съ карликовыми деревьями, 
миниатюрными прудами и скалами, имеющееся почти въ каждомъ доме, 
служатъ лишь для украшешя и даютъ возможность японцу и въ го
роде любоваться кусочкомъ природы. Плодовыя деревья разводятся 
обыкновенно между полями или въ виде неболынихъ плаитащй; мы 
встречаемъ здесь все европейстя породы и целый рядъ спещалыю 
японскихъ. Яблоки; груши, вишневым и сливовым деревья, абрикосы 
и персики—прекрасно- вызреваютъ въ Яноши, но даютъ деревянистые 
и водянистые плоды; даже сорта, привезенные сюда изъ Европы, 
быстро вырождаются и утрачиваютъ свой ароматъ и вкусъ подъ вл1я- 
даемъ чрсзмернаго об.ил1я влаги.
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Изъ японскихъ пдодовъ наибольшаго внимашя заслуживаюсь 
апельсины, представленные нисколькими разновидностями. Самой цен
ной изъ нихъ является мелкая разновидность, известная подъ назва- 
т е н ь  «микановъ» и напоминающая по величинЬ и формй мандарины, 
но совершенно другого запаха и вкуса. Другими спещадьно японскими 
плодами являются «каки> (Di ospyr us  k a k i), плоды близще къ хурмй 
Закавказья, и «бива» ( E r i o b o t r y a  j a p o n i c  а) — плоды въ род!} 
вишни, но желтые и съ 1—6 косточками внутри. *

КромЗ* такихъ съкдобныхъ, въ Японш культивируется безконеч- 
ное количество другяхъ полезныхъ растешй. Для выдЪлки раститель
н а я  масла разводятся горчила, кунжутъ, масляное дерево ( A l eu r i 
tes  с о г da t а) и камелщ, для добывашя растйтельнаго воска—восковое 
дерево (S t i 11 i и g i a s e b i f e г а), для добывашя драгощЬннаго японскаго 
лака—лаковое дерево (Rlius v e r n i c i f e r а); пряжу даетъ хлопокъ, 
доходящШ въ Японш до 38° с. ж., джутъ ( Corchorus  c a psu l a r i s ) ,  
конопля, особое, похожее на крапиву, растете «рами» ( Boe hme r i a  
t е п а с i s s i m а) и японская крапива (D r t i с a T h u n b e r g i a n  а). Огром
ный камфарныя деревья служатъ для лолучешя камфары, которая вы
гоняется изъ древесины даромъ; бумажный деревья ( B r u s s o n e t i a  
p a p y r i f e r a ,  Е d g е w о г t h i a pa p y r  i f e r a, W i c k s t r o e m i a  
c a n e  s e e n  s) даютъ лубъ, идушдй на нриготовлеше различныхъ сор- 
товъ необыкновенна прочной японской бумаги,—бумага эта настолько 
крепка, что на болыиихъ листахъ ея можно подбрасывать человека, 
какъ на полотнЬ, безъ риска прорвать ее. Очень многочисленны и 
разнообразны красильныя и медицинсшя растешя Янон1и.

Наконецъ, нельзя не упомянуть объ одномъ изъ важн'Ьйшихъ 
культурныхъ pacxeHifi страны—о чайномъ дерев'Ь, продуктъ котораго 
составляетъ необходим'Ьйнпй предмета ежедневнаго потребления ка- 
ждаго японца. Чайное дерево является въ Японш въ форм-Ь невысо- 
кихъ кустарниковъ, которые раетутъ и въ дякомъ состоянш по скло- 
намъ горъ и разводятся въ болыномъ количеств^ на особыхъ чай- 
ныхъ плантащяхъ. Культура чая распространена на обоихъ южныхъ 
островахъ Японш и почти по всему острову Хондо,—онъ разводится 
зд4сь даже въ м^стностяхъ, гд'Ь зимою морозы достигаютъ —12° Ц., 
лежатъ ся^га и замерзаетъ почва, хотя, вообще говоря, требуетъдля 
своего благопр1ятнаго развит1я температуры, не спускающейся зимой 
ниже — 4° Ц.

Мы видимъ,..что человеку не приходится въ Японш жаловаться 
на недостатокъ культурныхъ растешй*—напротивъ, онъ находись ихъ 
здфсь цъ избытка, и они удовлетворяюсь положительно всЬмъ его по- 
требностямъ: помимо пищи, достаточно питательной и разнообразной, 
они даютъ ему и напитки, и одежду, и освищете. Только благодаря
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такому изобилие) полезпыхъ растешй и могла возникнуть и развиться 
на крайнемъ востоке и въ особенности въ Японш та своеобразная, 
но все же относительно высокая культура, которую здесьнашли евро
пейцы, и которая подготовила японскую йаро'дноеть къ быстрому вос- 
пр!ятш европейской образованности.

Культура зиждемся здесь на совершенно нныхъ началахъ, ч4мъ 
у насъ на западе. Современный 'ёвропеецъ въ своемъ развитт прошелъ 
стадш охотника и скотовода, и до настоящаго времени все сельское 
хозяйство ■- его, являющееся основой благосостояшя Европы, им^етъ 
своимъ фундаментомъ гЬсное сожительство человека съ дЬлымъ ря- 
домъ дбмашнихъ животныхъ, его постоянныхъ слугъ и сотрудников!,. 
Японецъ по прйроднымъ услов1ямъ своей страны искони былъ только 
земле дельцемъ и культиваторомъ и им'Ьлъ дело исключительно съ расте- 
шями. При бедности л^совъ Японш крупной дичыо' (см. ниже), едва 
ли и охота могла доставлять ему когда-либо существенное подспорье 
для сущёствовашя,— море и нащня были единственными источниками 
его дневного пропитайя. Недостатокъ равнйнъ и луговъ въ стране, 
ея лесистость и, быть-можетъ, также трудность доставки крупныхъ 
животныхъ на острова Японш съ континента издавна были есте
ственными прёпятствтями развитие въ Яноши скотоводства, и мы 
и теперь еще в'идимъ, что последнее крайне слабо развито въ стране. 
Домашнш животныя принимаюсь лишь самое минимальное у ч а т е  въ 
обработке полей Яноши, — главную работу совершаетъ зд4сь"чело- 

_.векъ собственными руками,—не пдугъ, алмотыга (лопата, прикреплен
ная подъ прямымъ угломъ къ рукоятке) служить здесь основными 
оруд1емъ для обработки поля; доставка на поле удобрещя, доставка 
сжатыхъ колосьевъ — совершается на спине человека; молотьба, об
дирка риса, заменяющая размолъ—все это ручная работа. Зато япон
скому крестьянину не приходится, какъ нашему, затрачивать половину, 
а то и более, своей энергш на добыватпе прокорма для домашнихъ жи
вотныхъ, не надо собирать стоговъ сена и наполнять амбары овсомъ, 
отрубями, соломой.

При отсутствш домашнихъ животныхъ, вся система хозяйства 
должна быть совершенно иная; действительно, правильная плодопе
ременная система существовала въ Яноши гораздо ранее, чемъ вошла 
въ употреблеше въ Европе, вопросъ объ удобренш былъ разработапъ 
здесь съ такою подробностью на практике, съ &акой онъ долго еще, 
вероятно, не будетъ разработанъ у насъ,—ничто въ хозяйстве японца 
не бросается и не пропадаетъ даромъ, все по возможности возвра
щается полю, съ котораго взято въ виде продуктовъ земледел1я.

Очень возможно, что подъ влтяшемъ этой своеобразной земле
дельческой деятельности сложился и характеръ народности: работа
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па неболыиихъ участкахъ (безъ помощи животных*, одними собствен
ными силами, человгЬкъ и не могъ вести обработки обширныхъ' про- 
странствъ) пр1учила къ мелкому, кропотливому труду, заставила быть 
аккуратньщъ и разсчетливымъ до"'пбсл4днёй'' краййбйи, ’такъ -какъ 
нужно было при малой затрате силъ получить наибольшее количество 
пропиташя. Отсутств1е продолжительной зимы, когда сама природа 
принуждаетъ земледельца къ бездействие, и отсутств1е четвероногихъ 
рабовъ-помощниковъ развили трудолюб1е и сделали трудъ главным?? 
побуждешемъ жизни. Быть -можете,. то именно обстоятельство, что 
японцу не приходится вовсе иметь дела съ домашними животными, 
обусловливаетъ й мягкость майеръ, вежливость и деликатность япон- 
скаго крестьянина: не подлежитъ сомнещю, что постоянное обраще- 
nie съ лошадьми и быками вызываетъ известное огрубен1е.

Въ то же время природныя услов1я и зависящ1е отъ нихъ способы 
ведешя хозяйства имели, по всей вероятности, и некоторое неблаго- 
пртятное вл1яше па характеръ населешя. Вечная мелкая борьба съ 
природою, тяжелый ежедневный трудъ, непрерывный заботы о днев- 
номъ пропитати—вызывали въ душе лишь мелшя, эгоистичесшя стре- 
млешя, не оставляли досуга для более возвышенныхъ стремленШ духа,— 
того досуга, которымъ пользовались европейцы, и которому они въ 
значительной степени обязаны высокимъ развипемъ своей культуры. 
Мелочность, разсчетливость, практическая складка, отсутсте высокихъ 
идеальныхъ порывовъ и безразличное отдошеше къ вопросамъ духа— 
эти черты, присудил японской дацш, всецело являются результатомъ 
многовековой борьбы съ природою за дневное пропиташе, борьбы, 
такъ сказать, съ голыми руками, безъ содейсгая и помощи домаш- 
ныхъ животныхъ, роль которыхъ въ исторн! культуры гораздо значи
тельнее, чемъ мы это привыкли думать.

Животный М1ръ Япоши.
Фауна острововъ Япоши, подобно флоре, стоитъ въ зависимости, 

съ одной стороны* отъ климатичеекихъ условш, съ другой— отъ геоло
гической исторш страны.

Тогда какъ животный м1ръ острововъ Лту-Kiy, подобно расти
тельности ихъ, носитъ совершенно тропйческШ характеръ, фауна 
главныхъ острововъ Японш скорее напоминаете умеренный широты 
Европы и Азш и во многихъ отношешяхъ примыкаетъ къ фауые 
противолежащаго континента, проявляя въ то же время не мало и 
оригинальныхъ чертъ.

Троничесше леса острововъ Jliy-Kiy и Формозы оживляются 
южными птицами, изъ крупныхъ млекопитающихъ на нихъ, какъ 
вообще на неболыиихъ островахъ, не водится ни одного, но въ каче
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стве характерные животныхъ тропиковъ встречаются крупный ле- 
туч!я мыши, такт» называемый «летуч1я, собаки» ( Pt e ropus ) .  По 
составу фауны пресмыкающихся, земноводныхъ и насекомыхъ острова 
JTiy-Kiy должны быть отнесены къ индо-малайской зоогеографической 
области, и водяпцеся у ихъ береговъ рифообразуюнце кораллы и вообще 
вся морская фауна еще более подтверждаютъ ихъ принадлежность къ 
тропической фауне.

Съ другой стороны, главные острова Японш принадлежать по 
'общему характеру своей фауны къ той же обширной области, къ ко
торой должна быть отнесена почти вся Европа и противолежащая 
часть аз1атскаго материка,—именно, къ такъ называемой «палеаркти- 
ческой» области.

Действительно, животный Mipx Яноши обнаруживаете полное 
сходство и тесное родство сътаковымъ Маньчжурии Кореи иУссурШ- 
скаго края. Въ составъ его, правда, входятъ также формы совершенно 
своеобразный, чисто японстя, но и оне, въ большинстве случаевъ, 
стоять въ близкомъ родстве съ формами, обитающими на материк! 
Въ то же время въ фауне Яноши замечается такое же смешешс 
обитателей более южныхъ широте съ животными умеренной полосы 
и даже почти арктическими. Замечательно, что очень резкою фаунист- 
ческой границей въ Яноши является глубокий СангарекШ проливъ, отде
ляющей о-въ Iecco отъ о-ва Хондо. Надо думать, что проливъ этотъ су- 
ществовалъ еще въ очень древшя времена, когда только-что началось 
заселешс острововъ Яноши съ севера, чрезъ о-въ Сахалинъ, вероятно, 
соединенный тогда непрерывно съ о-вомъ Iecco и съ материкомъ. Мнопя 
северный формы остановились у Сангарскаго пролива и не перешли 
чрезъ него на о-въ Хондо,—такъ, нанр., бурый медведь, горностай, ласка 
и соболь, сходные съ нашими и водящимися на Сахалине, встре
чаются въ Японш лишь на о-ве Iecco и не заходятъ южнее.

Для многихъ северныхъ животныхъ СангарекШ проливъ не со
ставила однако, непреодолимаго препятствхя, — они миновали его и 
разселились по всемъ островамъ Японш,— къ такимъ формамъ отно
сятся волкъ, лисица, енотовидная собака, барсукъ, выдра, черионогая 
куница, норка, олень, белка, заяцъ и друпя.

некоторый животныя южнаго типа проникли на острова Японш, 
по всей вероятности, съ юга, чрезъ перешеекъ, соеданявшШ ихъ въ 
давно минувдпя геологичесшя эпохи съ Корейскимъ полуостровомъ. 
Северной границей ихъ распространешя является тотъ же СангарекШ 
проливъ, такъ какъ на островъ Iecco они не заходятъ. Къ этимъ 
формамъ относятся черный японскШ медведь, кабанъ, соня и япон
ская горная антилопа. Къ. формамъ еще более южнаго типа относится 
японская обезьяна (М аса с us fuscatus),  родственная гибралтарскому
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маго и населяющая во множестве горные леса южной и средней 
Яноши. Обезьяны заходить здесь сгЬвернгЬе, ч$мъ где-либо, такъ какъ 
достигаютъ 40° ст ш. н живутъ въ области, где снежная зима про
должается 3 месяца и термойетръ опускается иногда ниже — 12° Д.

Изъ млекопитающихъ, специально свойственныхъ Яноши, заме- 
чателенъ небольшой черный медведь (Ursus japonicus), не ргЬдкШ въ 
горахъ о-вовъ Хондо и Iecco, также небольшой и коротконогш волкъ 
(Canis hodophylax), енотовидная собака ( Nyc t c r e u t c s ) ,  японсшй 
соболь (M u s t e l a  br а с h y и г а) съ очень малод’Ьннымъ мгЬхомъ, особые' 
виды куницы, хорька и выдры, отличающееся некоторыми признакамй 
отъ иашихъ. . : ! * •" • ; V

Изъ крупныхъ травоядныхъ животныхъ мы- иаходимъ въ Япо1йи 
лишь особаго оленя(Сегти8 silt а). родственнаго северо-китайскимъ, 
и японскую горную .антилопу (Nemorhoedus crispus), ближайшую 
родственницу видовъ, водящихся въ Тибете и на берегахъ Голу
бой реки.

Характерной чертой фауны Яноши является полное отсутств1е 
представителей семейства кошекъ, встречаемыхъ въ изобилш напро- 
тиволежащемъ континенте. Очень бедно представлено также и семей
ство грызуновъ, что обусловливается отсутс'Мемъ здесь луговъ и степей.

Фауна птицъ въ Японки далеко не такъ богата, какъ можно 
было бы думать—она заключаетъ лишь около 250 видовъ, изъ кото- 
рыхъ 155 гнездятся въ самой стране. Леса Японш слабо населены 
пернатыми и совсемъ бедны певчими птицами—-въ ннхъ царитъ без- 
молвёе, составляющее резкШ контрастъ съ оживлешемъ нашихъ лесовъ 
средней полосы Евройы.

Изъ куриныхъ въ горахъ Японш встречаются разноцветный 
фазанъ (Рh a s i a n u s  ve r s i co l o r ) ,  тетеревъ, белая куропатка и глу
харь; изъ голепастыхъ особой популярностью пользуется японскШ 
журавль (finis montignesia):  онъ считается въ Японш свящепнымъ 
и составляетъ одинъ изъ самыхъ любимыхъ сюжстовъ янонскихъ 
художниковъ. При обилш въ стране воды, вполне естественно, что 
фауна водоплавающихъ птицъ очень богата и заключаетъ много свое
образных^ видовъ.

Между птицами Японш также наблюдаются формы тропичесшя 
и формы северный, количество видовъ, свойственныхъ исключительно 
островамъ Яноши, оказывается, однако, гораздо менее значительными, 
чемъ среди млекопитающихъ, какъ это и естественно при гораздо менее 
тесной привязанности птицъ къ суитЬ и при большой ихъ подвижности.

- - Фауна пресмыкающихся Яноши. бедна и мало характерна — ее 
составляюсь всего лишь В видовъ змей, изъ которыхъ только одинъ 
я довить, 3 вида ящерицъ и 2 вида пресноводныхъ черепахи, — все
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формы близшя иди къ северными, или къ китайско-маньчжурскимъ, 
или же къ.южными видами.

japonicus),  настоящхй. гигантъ среди своихъ сородичей, такъ какъ 
длина ея превышаетъ 2 -аршина. По хвоей внешности она производить 
впечатлеше какого-то допотопнаго чудовища и, действительно, ‘близко 
родственна ископаемой исполинской саламандре (Andrias Scheuclizeri), 
остатки которой были въ свое время описаны Шейхцеромъ какъ ске- 
летъ человека, бывшаго свидетелемъ всем1рнаго потопа{Ното diluvii 
testis).

Мы видимъ, что фауна наземныхъ животныхъ Яноши не можетъ 
похвалиться такимъ богатствами и разнообраз!емъ, какъ флора, осо
бенно поскольку это касается высшихъ животныхъ; зато м1рънасеко- 
мыхъ, въ Связи съ развиНемъ флоры, поражаетъ оби.пемъ формъ и 
ихъ яркостью и пестротою. Не подлежитъ сомненио, что относительно' 
слабое развнпе животной жизни стоитъ въ зависимости отъ геологи
ческой исторш острововъ Японш,—ихъ изолированности въ течете 
последнихъ першдовъ.

Недостатокъ крупныхъ наземныхъ животныхъ не могъ пе по- 
вл1ять на характеръ и бытъ японской народности. Охота никогда не 
составляла существеннаго элемента въ жизни обитателей острововъ 
Японш, и последше не прошли той стадш народа-охотника, которую 
пережили наши предки въ Европе,—имъ не пришлось вести упорной 
борьбы съ дикими животными, закаляющей тело и духъ, делающей 
человека отважными борцомъ, открыто смотрящими навстречу опас
ности и покоряющими природу своей физической силой и решитель
ностью. Единственными бол4е серьезными противникомъ человека быль 
здесь медведь, хищники, какъ известно, сравнительно мало опасный.

Бедность крупными животными отразилась и на быте — среди 
предметовъ повседневнаго обихода японцевъ совершенно отсутствуют!, 
издкзйя изъ кожи и меха, даже обувь делается изъ дерева, а ы'Ьхъ 
заменяется ватою.

Бедность фауны наземныхъ животныхъ съ лихвою возмещается 
необычайными развиыемъ жизни въ водахъ морей, окруж аю щ их! 
Японио. Въ недавшя еще времена прибрежныя воды этой страны 
посещались целыми стадами китовъ, которыхъ здесь водится несколько 
видовъ,—китобойный промыселъ съ древнейшихъ времени были раз
вить въ Японш, и китовое мясо до сихъ поръ составляетъ излюблен
ную пищу более бедныхъ классовъ населешя.

Количество видовъ рыбъ въ водахъ Японш огромно — ихъ на
считываюсь до 800, притоми на ряду съ мелкими и малоценными бе-



„рега Японш посещаются и наилучшими морскими породами: стада 
макрелей и гигантскихъ тунцовъ, различные виды сельдей, сардинки, 
морей© окуни, кефаль, на ctoepi — лососевый, входящая въ рйки, 
регулярно приближаются къ о-вамъ Японш и делаются достояшемъ 
прибрежная населения, сплошь занимающаяся рыбнымъ промысломъ.

, Рыболовство было развито въ Яноши еще ’ въ до-исторйчесюя 
времена, и совершенствовашё его шло рука-объ-руку съ развипемъ 
культуры въ- странй, Въ- качествй- исконной приморской- народности 
японцы 'Ы брёзгаютъ никакими морскими продуктами, и употребляются 
въ пищу у нихъ не только вей породы рыбй, за исключешемъ завй- 
домо ядовитыхъ,, но и вей почти моллюски, головоноия, нйкоторыя 
иглокож1я, медузы, наконец^ цйлый рядъ морскихъ водорослей. Ко
личество , орудШ и способовъ лова рыбы въ Японш неисчислимо и 
едва ли не больше, чймъ въ какой-либо другой стравй,

Значеше рыбная промысла для Японш громадно,—можно сказать 
, даж.е, что вообще едва ли было бы возможно въ странй развиые куль
туры, если бы японешя моря были бйдны рыбой. Животная пища не

обходима человйку уже въ силу физшлогической потребности въ бйл- 
ковыхъ веществахъ, между тйм.ъ, при отсутствш возможности ското
водства и при недостаткй крупной охоты, ’ единственный источники 

. такихъ бйлковыхъ веществъ животнаго происхождешя — это море;

. въ. его нйдрахъ японская- народность, дййствительно, нашла неисчер
паемые запасы питательныхъ матещаловъ, ггретворяемыхъ споконъ 

! вйковъ въ "плоть и кровь, въ силу и энергию нацш.
Морсше промысла имйли для 'Яноши, безъ сомнйшя, и иное, 

едва ли не еще болйе важное культурное значеше: они сблизили 
. японцевъ съ моремъ, сдйлали ихъ опытными мореходами, заставили 
развить искусство судостроешя и кораблевождешя. Если вообще борьба 
съ непостоянной морской стих!ей и развнпе. морского дйла содйй- 
ствуютъ подъему культуры, то для народности, обитающей на остро- 
вахъ, развите судоходства является прямою необходимостью, такъ 
какъ лишь по морскому пути происходил сближеше ея съ другими 
народами. И, дййствительно, по морю пришли въ Японпо релипозныя 
вйроучешя, зачатки наукъ и искусствъ и друпе элементы культуры, 
возраенпе въ странй, болйе древней н ранйе развившейся—въ Китай.

Близость къ морю, борьба съ нимъ изъ-за скрытыхъ въ его 
нйдрахъ сокровищъ не могли не отразиться и на характерй японца: 
если японской народности свойственны подвижность и ловкость, если 

. она обладаетъ энерпей и предприимчивостью, то въ этомъ немалую 
роль играютъ тй многовйковыя испыташя, который перенесла эта 
народность, отвоевывая у моря право на свое существоваше.

Животный шр ъ  Яшки. 25
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Природа страны вл1яетъ на человека не только своими отдель
ными элементами, но и всей своей совокупностью, своимъ общимъ 
характеромъ и колоритомъ.

Безкоиечно разнообразные и чрезвычайно живописные горные 
ландшафты Япойш поражаютъ мягкостью очертанш горъ, отсутсшемъ 
рйзкихъ линШ и яркихъ тоновъ, — здесь все сглажено и въ то же 
время полно своеобразной красоты. Богатая растительность задрапи
ровываете крутые.обрывы, безплодные скалы и утесы и лишаетъихъ 
того безотраднаго вида, # какой они щгЬюте хотя бы на. сос4днемъ 
материк^. Та же' безконечнб обильная й разнообразная- японская ра
стительность ласкаетъ азоръ своимъ богатствомъ' красокъ и тоновъ, 
своими изящными, очертаньями, "своимъ нередко’сплошнымъ покровоыъ 
цветовъ, украшающихъ деревья весною, и пестротою листьевъ осенью.

Даже культура человека не нарушаете здесь-красоты природы, 
а, напротивъ, какъ бы дополняете и совершенствуете ее. Здесь нётъ 
монотопныхъ пр'остранствъ, тянущихся на десятки версте и покрытыхъ 
однимъ и темъ же растёшемъ. Японсшя поля, покрываюпця склоны 
горъ разноцветными пятками, поднимающаяся одно надъ другнмъ 
террасами‘и нередко окаймленныя деревьями, прйдаютъ ландшафту 
еще большую красоту и разнообраз1е.

Вырастая среди красивыхъ пейзажей, среди богатой и разнооб
разной природы, любуясь съ детства изящными очерташями вулка- 
новъ, уходящйхъ въ небо своими конусами, и бирюзовымъ моремъ, 
усеяннымъ тучею аеленыхъ островковъ, яионецъ всасываете съ мо- 
локомъ матери любовь къ красотамъ природы и способность улавли
вать въ ней прекрасное.

Чувство изящнаго, наклонность наслаждаться красотою свой
ственны въ Япоши всему населешю отъ земледельца до аристократа. 
Уже простой японскШ крестьянину — эстетикъ и артиста въ душе, 
непосредственно воспринимающей прекрасное въ окружающей природе. 
Нередко онъ совершаете отдаленныя путешеств1я, чтобы полюбоваться 
какимъ-либо красивымъ видомъ, а особенно красивые горы, ручьи 
или водопады служатъ даже объектомъ благоговМнаго культа, тесно 
переплетаясь въ представлешяхъ простолюдина съ конфуцианскими и 
буддШскими святынями.

Изъ этого культа красоты, основывающагося на дивномъ коло
рите всего окружающаго, возникло и японское искусство.

Такъ можемъ мы проследить шагъ за шагомъ влйяйе природы 
страны на населеше; оба эти элемента находятся въ гЬсноагь едннс- 
нш: страна является тъломъ, чедов4къ—ея душою.



Историчгсьпй очерыь Япож и. 
в. д .  р а Н Ц О В Д .

Японцы и ихъ происхожден!е |).
Японцы, вообще говоря, малы ростомъ, довольно сильны и хорошо 

сложены. Средний ростъ японцевъ всего 2 арш. 1,5 верш.—2 арнг. 
2 верш., тогда какъ для Pocciii средшй ростъ определяется въ 2 арш. 
4 верш.— 2 арш. 7 верш., а наименыиШ предельный ростъ новобран- 
цевъ въ русской apMin составляетъ 2 арш. 2 верш. Японцы уступаютъ 
также въ росте китайцамъ и корейцамъ. Соответственно небольшому 
росту, не великъ и среднЩ весъ японца—всего. 3 пуда 17 фунт., 
тогда какъ средшй в^съ немца составляетъ 4 пуда 3 фунт. *). Цветъ 
кожи у японцевъ изменяется отъ буровато-желтаго до бледно-желтаго 
(почти белаго), причемъ даже и у самыхъ белыхъ никогда не по
является румянца на щекахъ. Большинство японцевъ .среднеголовые, 
съ наклонностью къ короткоголовости въ грубомъ и къ длинцоголо- 
вости въ изящномъ типе. Довольно объемистый ихъ черепъ обладаетъ 
двумя особенностями, своеобразной формой верхней челюсти, очень 
низкой и широкой, безъ впадины для клыка, и японской костью **).

f )  Настоящая глава составлена, главными образомъ, по статье про
фессора аиатомш въ тошйскомъ университете Коганея «Die Urbewohner von 
Japan» («Globus» 1903 Bd. LX.XXIV) и по очерку проф, Д. II. Апучипа въ 
«Русск. Ведома 1901 г. № 100.'

■*) Съ принятой въ европейскихъ арлпяхъ точки зрен1я—говорптъ 
полк. Н. Д. Богуславсшй («Япошя», стр. 171)—япопецъ по своему сложенш  
пе могъ бы считаться обладающими вполне пообходпмыып для военной 
службы физическими качествами.

**) Присутств1е шва, разделяющаго более пли менее явственно ску
ловую кость на две части, служить характерными признакомъ для айн* 
скихъ п японскихъ череповъ. Встречаясь лишь у 12°/0 монгольскихъ и 9% 
европейскихъ череповъ, они, по пзследован1ямъ Деница, попадается почтн 

'у 40% японскихъ череповъ. Поэтому нижнюю часть ланитной кости, отделен
ную этими швомъотъ верхней части,принято называть я п о н с к о ю  костью.
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Островитяне архипелага Piy-Kiy или JTiy-Kiy (ликейцы) походятъ 
вообще на японцевъ, но бороды у нихъ обильнее и дв^тъ кожи 
темнее (Вельцъ). Роста они галаго; Виртъ нашелъ даже тамъ, ва 
острове Окинаве, племя пигмёёвъ, ростомъ всего лишь въ 1 арш. 
13,15 верш. Островитяне эти, объединенные съ японцами.общею куль
турою, буддизмомъ и близко-родственнымъ языкомъ, почти совершенно 
слились съ остальнымъ населешемъ имперш микадо; общая числен
ность ликейдевъ определялась въ 1880 году приблизительно въ 
170лтысячъ душъ. ' . , " ‘

J  Что касается фбрмозскихъ туземцевъ, то китайцы, колонизовав- 
niie западную часть острова, дЬлятъ ихъ на пепо-уанъ («зрелыхъ», 
прирученныхъ) ш секъ-куанъ или чи-уанъ («незрелыхъ», некультур- 
ныхъ дикарей). Первые встречаются на Формозе более , или менЬе 
повсеместно, преимущественно же въ северной и западной части 
острова, а вторые оттеснены на южный берегъ и во внутреннее горные 
округа. И те и друпе—малайскаго племени., вообще говоря, схожи 
съ тагалами (обитатели Филшшинъ). Они малорослы, среднеголовые или 
длинноголовые, съ желтоватымъ, слегка шоколаднымъ цветомъ кожи.

Если исключить недавно приобретенную Формозу, можно сказать, 
что HMnepiH Восходящаго Солнца обладаетъ теперь весьма однород- 
нымъ населешемъ. Разнообраз1е, усматриваемое въ физическихъ его 
признакахъ, сравнительно невелико и вызывается колебашями около 
двухъ главныхъ типовъ, одинъ изъ которыхъ изящный, более краси
вый и более высокШ, наблюдаемый преимущественно въ высшихъ 
сословГяхъ, отличается стройнымъ телосложешемъ, сравнительной 
длинноголовостью, продолговатымъ лицомъ, тонкимъ выпуклымъ или 
прямымъ, часто орлинымъ носомъ, мало выдающимися скулами, узкимъ 
подбородкомъ, нередко открытыми европейскими глазами. Женщины 
этого типа выказываютъ часто очень нежное, тощее сложеше съ 
тонкими руками и ногами, маленькими кистями и ступнями, тонкою 
шеею, удлиненнымъ лицомъ, гладкою, нежною кожею, хотя большею 
частью также съ характерными монгольскими глазами. Цветъ кожи у 
этого типа бледно-желтый, безъ румянца, иногда матово-белый или 
не отличающШся отъ европейскаго; красивыя черты лица часто пор
тятся нижнею частью лицевого овала, полуоткрытымъ ртомъ и отво
роченными губами, изъ-за которыхъ торчатъ длинные, наклоненные 
впередъ и часто заходяпце одинъ за другой зубы. Другой—грубый 
типъ, обычный у простонародья, характеризуется широкоплечимъ 
приземистымъ туловищемъ, кругльшъ череномъ, нтирокимъ лицомъ со 
скулами, выдающимися впередъ, характерными монгольскими глазами, 
поставленными слегка наискось, приплюсиутымъ носомъ, широкими» 
разрезомъ рта и желтоватымъ цветомъ кожи. Волосы у обоихъ типовъ
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прямые, круглые въ разрезе и черные или темно-каштановые, глаза 
черные или Kapie, на-теле волосатость слабая, на лиц4 вырастаютъ 
обыкновенно только, усы да еще немного волосъ около ушей и по
средине подбородка;- только у стариковъ можно встретить более обиль
ную , бороду. Профессора тркЩскаго. университета Бельцъ назвалъ 
первый изъ онисанпыхъ ; типовъ к о р е й с к ;о - м а н ь ч ж у р с к н м ъ, 
второй—м о н. г о л о-м а л а й с к и м ъ. На образоваше цтихъ двухъ 
типовъ : повлшло .вцзшпшовеще японской народности, изъ cMlmiei-ria 
многихъ племенныхъ элем.ентовъ, изъ которыхъ на первой  плане 
следуете поставить айновъ.. • > :

А й н ы  (aino, amu, т.-е.; человек^;, европейцы, называют* во 
множественном* числе ainos, откуда айносы), численность которыхъ въ 
Яноши не превышаете теперь тридцати тысячи душ*, представляют* 
собою вымирающее .племя, остатки котораго. сохранились преимуще
ственно на Ie'cco и Курильских* островах*. Имеется, однако> основа
ние предполагать, что въ давно, минувнпя времена оно было гораздо 
многочисленнее и населяло все. главные острова Японскаго архипе
лага и даже жило еще южнее, на Ликейских* о-вахъ, а по некото- 
рымъ предположешямъ—и. на о-ве Формозе. . . . . . .

Типъ айновъ резко отличается отъ типа японцев* и вообще 
монголовъ (см. таблицу II). Ихъ бородатость и волосатость (не пре
вышающая впрочемъ волосатости многихъ европейцев*, армянъ, гре
ков* и.:т. Д;), относительно правильный; черты лица, удлиненная го
лова (более долихоцефальная, чемъ у монголовъ), малая скуластость, 
прямо прорезанные, открытые глаза не представляют* ничего мон- 
гольскаго и приближают* ихъ скорее къ белой расе, несмотря на нхъ 
смуглый цвете кожи и темноволосость. Одни сравнивали ихъ съ рус
скими бородатыми крестьянами, друпе находили большее сходство съ 
некоторыми племенами Индщ (относимыми къ так* называемым* дра
видам*), особенно нлеменемъ Тода, также бородатымъ, волосатым* и 
съ правильными чертами лица. Происхожден1е айнскаго племени во
обще представляется загадочным*. ФранцузскШ антропологъ Катрфажъ 
называете айновъ «русскими изъ Москвы», а Бельцъ'признаете ихъ 
за племя, близкое къ славянскому или тождественное. РусскШ изсл4- 
дователь академики Шренкъ причисляете айновъ къ особой древней 
аз1атсЕой расе (палеашатской), которая была оттеснена монгольскими 
племенами на крайщй востокъ Азш, и съ этими мнешеыъ соглашается 
и известный изслёдовате-ль айновъ, японскШ профессоръ Еоганей. 
Как* бы то ни было, одно не подлежите сомн4нш, что айны пред- 
ставляютъ остатки древней не-монгольской расы, и что они населяли 
некогда всю Японш. *

По разсказамъ японскихъ летописей, айны, или азумаАебису,
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населяли весь островъ Нипонъ съ VII вЬка до Р. X. по II столпив 
христианской эры. Въ VII веке по Р. X. они занимали еще весь 
Нипонъ, къ северу отъ 389 сЬв, шир., и даже въ IX .стал&тш лето
писи упоминаютъ еще о вторжеши этихъ «варваровъ» въ японше 
округа. При такихъ обстоятельствах^ не удивительно, что айнсюй 
элементъ входить въ более или менее значительной степени въ со- 
ставъ всей вообще японской народности. Вл1яше этого элемента заме
чается всего явственнее на острове Iecco (где и теперь помеси между 
японцами и айнами не составляюсь редкости) и въ северномъ НипонЬ 
(въ области Аомори, где до сихъ поръ сохранилось въ разговорномъ 
языке несколько айнскихъ словъ). • 1 : • * '

Японцы, правда, утверждаюсь, что ихъ народъ почти не вос- 
принялъ въ себя айнской крови, и ссылаются на отлич!я своего типа 
отъ айнскаго. Но, во-первыхъ, айнск!е типы все-таки встречаются 
среди японцевъ, а, во-вторыхъ, возможно, что монгольскШ элементъ въ 
продуктахъ помёсей пересиливалъ айнскШ. Если допустить, что въ 
крови японцевъ течетъ известная доля крови айновъ, и если айны 
должны быть признаны племенемъ не желтой, а белой расы, то отсюда 
можно, по мненш проф. -Д. Н. Анучина, вывести заключете, что и 
японцы, воспринявъ въ себя известную долю крови последней расы, 
стоятъ поэтому несколько ближе къ ней, чемъ настояпце «монголы».

Но имеются указашя, что и айны не были древнейшими жите
лями Японш, что имъ предшествовало еще другое племя. Указашя 
эти заключаются какъ въ сказашяхъ айновъ, такъ и въ археологиче- 
скихъ данныхъ.

Въ Японш найдены многочисленные остатки каменяаго века 
(къ 1898 году открыто было более двухъ тысячъ ихъ местонахожде
ний): топоры, наконечники стрелъ, сверла, жезлы и т. п., частью изъ 
оббитаго, но преимущественно изъ полированнаго камня; разныя оруд1я 
изъ кости и рога; посуда, изваяшя и плитки изъ обожженной глины; 
кости различныхъ животныхъ и, что еще существеннее., человечесшя 
кости. По изследовашямъ местныхъ ученыхъ, остатки эти принадле
ж а в  къ двумъ, резко отличающимся друръ отъ друга, тииамъ, одинъ 
изъ которыхъ, встречающихся лишь на островахъ Piy-Eiy и Формозу 
характеризуется отсутств1емъ стрелъ съ каменными наконечниками л 
глиняныхъ сосудовъ, изготовленныхъ прямо отъ руки, па цыновкахъ.

Другой типъ, распространенный на четырехъ болынихъ остро
вахъ Японскаго архипелага, преимущественно же на Iecco и НиношЬ, 
свидетельствуетъ, что тамъ жила однородная раса, употреблявшая 
стрелы съ каменными наконечниками, глиняные сосуды съ оттисками 
цыновокъ, а также различный оруд1я изъ кости и рога. Проф. Коганей 
утверждаетъ, что эти люди каменнаго века были те же айны. Между
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прочими, онъ. указываетъ на то, что айны, преимущественно же на 
Курильскихъ островахъ, недавно еще вели почти такой нее образъ 
жизни, какъ и эта до-историческая раса. Правда, что некоторый изд'Ь- 
•ля айновъ оказываются, по сравнеяш-съ изготовлявшимися въ Яно
ши приблизительно три тысячи л4тъ тому назадъ, нисколько грубее, 
но этотъ регрессъ естественно объясняется завоеватемъ трехъ южныхъ 
■бодыдихъ. острововъ Япоцскаго архипелага монголами, ̂ нахлынувшими 
съ материка. Йторжеше это оттеснило на пустынные северные острова 
тй изъ айнскихъ клановъ (нлеменъ), которые, особенно дорожили своей 
независимостью. Коганей заканчиваетъ свое изел^доваше объ айнахъ 
слгЬдуюпищъ. положещемъ; .«не подлезрггь, невидимому, ни малейшему 
сомн4нш, что Япошя была .некогда и еъ самьшы древнМшихъ 
времени айнскою. страною». ' • . ••• •-

Такое категорическое утверждеше не согласуется , съ предашями 
айновъ и. съ некоторыми фактами, изъ которыхъ исходятъ друпе из- 
сл’Ьдователи. Предашя айновъ говорить, что на. о-ве Iecco ранее ихъ 
жилъ другой народи, который они называютъ коропокгуро. По.сло- 
вамъ айновъ, коропокгуро были меньше ихъ ростомъ и безбородые, 
жили въ земляякахъ-юртахъ, где сидели часто у огня голыми, упо
требляли каменным оруд1Я и глиняную посуду, пользовались легкими 
лодками, которым они переносили по суитЬ на себе, а женщины ихъ 
татуировались вокругъ рта и на тыльныхъ сторонахъ кистей, и отъ 
иихъ переняли этотъ обычай и айнешя женщины. Сначала коропокгуро 
жили мирно съ айнами, но вноследствш возникли раздоры, и коро- 
гшкгуро бежали на сЪверъ. Некоторый изъ приведенныхъ подробно
стей указываюсь какъ-будто на эскимосовъ, которые также живутъ вт 
земляныхъ юртахъ, сидятъ тамъ голыми у очага, пользуются байдар
ками, татуируются и еще недавно употребляли каменныя оруд1я, а 
некоторым племена ум4ютъ и изготовлять грубую глиняную посуду 
(у айновъ нЬтъ такой посуды, они пользуются деревянною, своего из- 
д,Ьл1я, и металлическою,^ получаемою отъ япияцевъ).

Любопытно, что во многихъ мгЬстностяхъ Япоши, на морскоыъ 
побережье, встречаются кучи раковинъ, соответствуюпця такъ-назы- 
ваемымъ «кухонными остатками» Даши, т.-е. массы створокъ съедоб- 
ныхъ моллюсковъ, среди которыхъ попадаются также расколотыя кости 
зверей и нтицъ, обломанным каменныя и костяныя -оруд1я и друпе 
отбросы. Современные айны—говорятъ изследователи^^верждающ1е, 
что и айны имели иредшественниковъ на островахъ Яноши—почти 
не пользуются моллюсками, и около ихъ поселешй нетъ такихъ кучъ. 
Во многихъ местахъ встречаются также круглыя или четыреутоль- 
ныя ямы, съ культурными елоемъ въ нихъ,—очевидно, остатки 
землянокъ,—и въ нихи находили также обломки костей, золу,



остатки каменныхъ орудгй, иногда тлиняныя челов4чеошя фигурки 
особаго тина и т. д. Некоторые изсл4дователн склонны относить 
все эти остатки къ ворошжгуро, о которыхъ уломияаютъ, пови- 

•димому, и древшя японсМя л’Ьтониси, называя нхъ .«карликами» 
и «земляными пауками». Японскш профессора Тсубой и некоторые 
европейсме ученые склонны думать, .что это древнейшее населеше 
\Яноши быд^^действителБна: родственно эс1шмосамъ. . Но проф. Д. Н. 
Анучинъ указываете на то, что подобный же ямы и кучи раковинъ 
были находимы и на побережье нашего южно-уесурШскаго края, а 
потому возможно, что это были не эскимосы, а какое-нибудь тунгузское 
или приамурское племя, хотя про,1тивъ, этого говорить обил1е глиняной 
посуды. Американедъ Морзъ изследовалъ кучи раковинъ, открытия 
b*f  Аомори, близъ Токш, и нашелъ въ нихъ, между цро.чимъ, множество 
тлиняныхъ черепковъ особаго-типа, съ  - характернымъ примитивнымъ 
орнаментомъ. Сосуды эти по своими формамъ, выделке, узорамъ, 
окраске нисколько'не походяте надревнейнце японсше и, наоборотъ, 
представляютъ сходство, съ некоторыми типами древнихъ сосудовъ изъ 
Южной Америки. На некоторое участье ИЕ д.ё йско  - а м е р и к а н -  
с к а г о э д е м е н т а въ образовать японской народности указываютъ 
аптроиологичесшя наблюдения проф. Бельца и д-ра Тенъ-Кате. Бельцъ 
замечаете, что мнош  японскш физ!ономш живо паиоминаютъиндей- 
цевъ, съ которыми онъ имелъ возможность ознакомиться ближе въ 
Соединенныхъ Штатахъ. Тенъ-Кате, долго жившш въ разныхъ ча- 
стяхъ Америки, различаете даже два американскихъ типа среди япоп- 
цевъ: одинъ,— сходный съ известнымъ типомъ индейцевъ северо-аме- 
риканекихъ прергй, съ крупными, угловатыми чертами лица, выдающимся 
загнутымъ носомъ, почти европейскими глазами и довольно крупными 
ростомъ, и другой,—менее видный, небольшого роста, более скуластый, 
но живо напоминаюнцй некоторые типы индейцевъ западной Америки, 
какъ южной, такъ и северной. Во всякомъ случае, этотъ американсшп 
Элементе японской расы долженъ быть, по мненпо проф. Д. Н. Ану
чина, отиосимъ къ эпохе седой старины, ко временамъ до-исторкче- 
ш ш ъ , тогда какъ вл1яте айнскаго элвхмента захватываете историче
скую эпоху до настоящаго времени.

Мнопе изследователи приписываюсь значительную долю учасся 
•въ образован» японскаго народа-малайцамъ. На это указываютъ 
прежде всеш 1 антропологичесшя наблюдетя (населеше южной Япоши 
особенно о-вовъ Kiy-Ciy и Си-ко-ку выказываете значительный черты 
сходства съ малайцами), а также этнографическая параллели. Къ числу 
последнихъ могутъ.быть отнесены: обычай постройки жилшцт» на 
сваяхъ (въ прежнее время часто, на воде), склонность къ купаные и 
OTCYTCTBie стыда наготы, некоторые виды народныхъ праздниковъ,
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театрал ьныхъ представ л етй, длясокъ, некоторый подробности въ об
становка жилья и т. д. Малайцы—вообще смелые моряки, и колоти 
ихъ распространились по многимъ островамъ. Между прочимъ, они 
заняли Филиппины, Формозу, а отсюда уже нетрудно было имъ пере
браться и на о-ва JTiy-Kiy и Японсше. И это тЬмъ бол^е, что такому 
распространешю благопр1ятствовало морское течете (Куро-Сиво), иду
щее съ юга къ берегамъ Японш. Сходство съ малайцами признается 
я  Бельцемъ, по которому половина японскаго народа можете быть 
отнесена къ малайско-китайскому типу.

Бстрйчаюшдйся нередко у яионцевъ прогнатизмъ (выступите- 
впередъ челюстей), съ большимъ открытымъ ртомъ и торчащими впе
реди/зубами (косозу(йе), въ' связи съ сопровождающимъ иногда эту 
особенность темнымъ, буроватымъ цвЪтомъ кожи, а изредка и курча
выми, волосами, дали дагкд поводъ къ предположенщ, что въ образо
вавши японской расы пр.йнялъ некоторое участ!е и темнокожШ, шерсто
волосый, прогнатный элементе негритосовъ илй.аз!атскихъ негровъ/ 
Элементе этотъ былъ некогда, повидимому, распространенъ по всей 
Южной Азш, но впосл'Ьдствш былъ большею частью истребленъ или 
выт'Ьсненъ, хотя и теперь еще онъ сохранился на Филинпинахъ, на 
Малаккскомъ. полуостров^ (племя Семангъ), на Андаманскихъ остро- 
вахъ, среди, дапуасовъ, а ранфе существовалъ, повидимому, и въ Йндги. 
Есть указатя, что негритосы жили некогда' и на островЪ Формоз'Ь. 
Бельцъ и Тенъ-Кате встречали курчавоволосыхъ и прогнатныхъ субъ- 
ектовъ среди яионцевъ, хотя очень р'Ьдко (по Бельцу, примерно, одинъ 

- изъ 20000), но, по мн4нтю проф. Д. Н. Анучина, возможно,' что они 
, представляютъ собою только слйды древнихъ малайско-негритосскихъ 
помесей или даже продукты новМшаго см^шетя съ случайно попа

давшими въ Ядошю неграми (особенно на американскихъ торговыхъ 
судахъ). Нельзя объяснять также вл1яшемъ негритянскаго типа встр^Ь- 
чаюшдяся у японскихъ новорожденныхъ «синая пятна» на крестц'Ь и 
другихъ чаетяхъ тЬла. Эти пятна, напоминающая своимъ видомъ крово
подтеки и исчезаюпця съ возрастомъ, встречаются также у младен- 
цевъ другихъ племенъ желтой расы, до американскихъ индМцевъ и 
полинезшцевъ включительно *), а японскШ врачъ Адахи нашелъ ихъ,

Японцы И ИХЪ ПРОИСХОЖДЕН1Е.

*) Къ «жёлтой» рас& относятся и монголы, и мнопе тюрксше народы, 
и самоеды, и китайцы, и малайцы, и эскимосы, и американсще:. индейцы. 
Къ этой расй относятъ вообще. вс£ племена, который нельзя причислить ип 
къ «б£лымъ», ни къ «чернымъ», который предетавляютъ нйкётороё сходство 
между собою по изв'Ястнымъ признакамъ, но который выказываютъ весьма 
значительный разлитя по общему типу и п о . другпмъ признакамъ, каковы, 
напр., группы языковъ, къ которымъ они принадлежать, ступени культуры, 
на которыхъ они стоять.
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хотя меныиихъ размйровъ, и у европейскими новорожденныхъ, такъ 
что разливе въ даиномъ .случай скорее количественное, а не каче
ственное, и, во всякомъ случай, не указываётъ на непосредственное 
вжяшй/ крови темнокожей расы.

Определяющее значете въ образовании японской народности при
писывается «монгольскому» элементу, перешедшему на японсше острова 
съ запада, съ материка Аз1и, и именно, какъ принимаетъБельцъ, изъ Ко
реи ил и  ̂какъ думаютъ друНе (основываясь отчасти на предполбжешяхъ 
самихъ япопцевъ). изъ Маньчжурии. По наблюдешяйъ Бельца, корейско- 
маньчжурскШ типъ особенно распространен^-въ населен)и самой крайней 
западной части острова Хондо, такъ называемой Ицумо, которая ближе 
подходить къ Корей, и вдоль сйвернаго .побережья, которой идетъ мор
ское течете, заворачивающее затймъ отъ Кореи на востокъ къ Хондо. 
Д. Н. Анучинъ также склоняется ' къ мнйшю, что это, сходство въ 
типй объясняется заселешемъ Ицумо изъ Кореи, тймъ болйе, что а 
теперь еще сюда нерйдко заносятся течешемъ корейская лодки. В. Ко- 
стылевъ, авторъ «Очерка исторш Яноши», въ подтверждете заселетя 
Яноши изъ Корен, указываетъ на тотъ фактъ, что южшькорейскШ 
языкъ, значительно отличаясь отъ сйверно-корейскаго, на которомъ 
сильно отразилось. вл1яше переселенцевъ съ сйвера и изъ Китая, 
представляетъ болыпее\сходство съ японскими языкомъ и нарйчшми 
жителей острововъ Цу-сима и Jliy-Kiy. Во всякомъ случай, корейско- 
маяьчжурскШ элемента — говоритъ Д. Н. Анучинъ— не можетъ, од
нако, считаться типичными монгольскими: маньчжуры —  племя, род
ственное тунгузамъ (тюрками), происхожден1е которыхъ темно, и кото
рые выказываютъ нйсколько (два—три) типовъ, свидйтельствующпхъ 
объ образованы ихъ изъ нйсколькихъ расовыхъ элементовъ. Насе- 
леше Кореи также, повидимому, смйшаннаго происхождения; южныхъ 
корейцевъ Бельцъ относитъ къ малайско-китайскому типу, сйверпыхъ 
считаетъ родственными мапьчжурамъ и сйвернымъ китайцами вообще. 
Друпе (Виртъ) принимаюсь, что населеше Кореи составилось изъ 
смйшешя ыаньчжуровъ съ индШскими дравидами. Въ Японш этотъ 
корейско-маньчжурскш типъ представленъ такъ называемыми тшюмъ 
хошю (ehoshin), который можно считать наиболйе красивыми изъ япон- 
скихъ, и въ которомъ видйли всегда идеалъ красоты , и японсше ху
дожники.. Они. расиространенъ среди японской знати, хотя, наир., ны- 
пйдшй императоръ Япоши Мутсу-Хито является представителсмъ 
другого, болйе пдебейскаго, малаиско-китайскаго типа. Нйкото- 
рые изслйдователи Японш видятъ въ представителяхъ типа хошю 
потомковъ завоевателей, создавшихъ японское государство, но дру- 
rie, ссылался на . японсшя легенды, связываютъ основаше Япон
ской имперш.съ переселешемъ изъ южнаго Китая и именно изъ Юнъ-
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панн. Но отсюда—говоритъ проф. Д. Н. Апучинъ—еще нельзя заклю
чить, что эти выходцы изъ южнаго Китая были китайцы. Китайская 
народность образовалась въ долин’Ь Желтой, рйки (Хуаиъ-хе), куда 
она пришла откуда-то съ запада, и только малогпо-малу распростра
нялась отсюда по территорш нынешней Китайской импер1и. Что ка
сается южнага Китая, то китайсшя хроники упоминаютъ здйсь мнопя 
инородческхя племена, который только постепенно были покоряемы 
китайцами и воспринимали китайскую культуру. Только въ III вйкй 
до Р. X. китайцы утвердились къ югу отъ Голубой рйки (Янъ-цзы- 
цзяна). въ провйнщяхъ Ху-нанй и Чжэ-цзянй, а провинцш Юнъ-нань 
и Туй-чжоу были образованы не ранйе XIV вйка нашей эры. Такимъ 
образомъ, въ VII в. до Р. X.—а къ этому времени относится цйр- 
ствоваще перваго миоическаго японОкаго императора, переселившагося 
но морю въ Японш—въ Юнъ-нанй, на границй съ Бирмой и Асса- 
момъ, не могло еще быть собственно китайцевъ, а жили кашя-то 
друпя племена, вероятно, родственный бирманцамъ и ассамцамъ, а,, 
можетъ-быть, й нйкоторымъ народностямъ болйе отдаленной Индш, 
но, во всякомъ случай, не монголамъ.

Такимъ образомъ, какъ говоритъ Бринкли, въ образованы 
японской народности можно различить пять наслоены. Первое, это—- 
древнййнпе, полумиеичеше ко р о п о к гу р о ,  можетъ-быть, американ- 
скаго происхождешя; второе—айны , заселявппе пйкогда всю Японш, 
но теперь сохранивппеся только въ маломъ числй на о-вахъ Iecco, 
Сахалинй и Курилахъ; третье—м ал а йцы ,  пришедппе съ юга и за- 
селивнпе южные японсше о-ва Kiy-Ciy и Си-ко-ку, четвертое—ко- 
рейско-м аньчжурсклй  э л ем е н тъ .  сохранившШся въ болйе чи- 
стомъ видй въ западной части Хондо, въ Ицумо, и, каконецъ, пя
тое—собственно японцы,  воинственные завоеватели, пришедппе съ 
запада, съ территорш нынйшняго южнаго Китая, но, очевидно, не 
китайцы, а выходцы какого-то особаго племени, можетъ-быть, род
ственная древнимъ, до-монгольскимъ ассамцамъ. Наконецъ, если при
влечь къ изучение вопроса японскШ языкъ (о которомъ см. ниже), то 
получатся указашя на наличность въ японской народности урало-ал- 
тайскихъ (тюркскихъ) элементовъ.

' Сами японцы считаютъ себя исконными жителями имперш Вос
ходящая Солнца и чистокровныыъ племенемъ; они отрекаются отъ вся- 
к-аго родства съ монголами вообще и китайцами въ особенности. 
Безспорнымъ долженъ, однако, считаться тотъ фактъ,: что. нынйшше 
японцы являются потомками пришельцевъ, которые въ значительной 
степени смйшались съ туземнымъ населетемъ занятыхъ ими остро- 
вовъ—съ айнами. На это указываюсь различпыя антропологичесшя 
данныя, между прочимъ, частое нахождеше у японцевъ такъ называемой 
«японской кости»—этой характерной особенности айновъ.
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Въ японскихъ л4тописяхъ содержатся некоторый указашя отно
сительно образа жизни айновъ й обстоятельствъ, при которыхъ уда
лось подчинить этихъ свободолюбивыхъ дикарей/Посылая свои войска 
въ 110 году по Р. X. противъ инородцевъ, обитавшихъ въ  во.сточпыхъ 
округахъ Нипона, императоръ Кей-ко объявйлъ: «инородцы эти сильны 
и дерзки. Селения ихъ безъ старшинъ. Они жадпичаютъ на земли, и 
изъ-за этого у нихъ взаимное воровство и грабежи. Въ горахъ есть 
духъ, называемый Ёко-еима, а въ дблинахъ другой ,злой духъ. Они 
заграждйютъ дюдямъ дорогу и доставляйте много неприятностей. Изъ 
инородцевъ самые сильные Ёзо. Мужчины и жейщины у нихъ живутъ 
вместе. Вракъ и степени родства не признаются. Живутъ они зимою 
въ ямахъ, а л'Ьтомъ на деревьяхъ; одеваются въ шкуры животныхъ 
и пьютъ ихъ кровь. На горы поднимаются быстро какъ птицы, а по 
долинамъ бйгаютъ кйкъ звери. Скрывъ наконечники стрелъ въ вою- 
сахъ, а мечи подъ платьемъ, они толпами перёходятъ границы и гра- 
бятъ мирныхъ жителей. Отъ наиадающихъ скрываются въ высокой 
густой траве, а отъ преследований удаляются въ горы. Благодеяний 
не иомнятъ, а на врага непременно нанадаютъ». *

До 785 года попытки японцевъ подчинить себе ияородчеше 
кланы оставались почти безуспешными, хотя походы противъ ннхъ 
предпринимались почти ежегодно. Айновъ, взятыхъ въ пл^нъ или 
просто покорившихся, селили неподалеку отъ японскихъ укр^плент. 
Когда ихъ заставляли отбывать натуральный- повинности или сра
жаться съ единоплеменниками, они нередко поднимали возсташя. 
Усмиренныхъ повстанцевъ разбеляли внутри Японш для прпучешя къ 
земледелш; Особенно много такихъ переселенцевъ было въ области 
Кай, хотя ихъ разсылали и по вс^мъ другимъ областямъ. Местныя 
власти жаловались, что айны ведутъ прежнш свой образъ жизни, 
остаются все тйми-же дикарями^ учиняютъ грабежи, нашшя и кражи 
близъ м4стъ, отведенныхъ имъ для жительства, такъ что разселеше 
ихъ среди японцевъ служить последнимъ въ тягость. Въ 796 году 
удалось строгими мерами обуздать переселенцевъ, но при этомъ при
знано было необходимымъ приостановить на некоторое время выселс- 
Hie айновъ во внутреншя области. '

Зимою, въ начале 811 года, взбунтовались инородцы двухъ 
селешй на севере острова Хондо. Высланное противъ нихъ войско 
изъ 26000 .человекъ, къ которьшъ начальникъ области Дева при
соединила 30000 бывпшхъ въ его распоряжении мирныхъ инородцевъ, 
вернулось,; не; одержавъ победы надъ повстанцами, которые, по обыкпо- 
венш,. отступили въ глубь страны. Эта экспедищя выяснила, однако, 
янонцамъ .уместность пользоваться для борьбы съ независимыми ипо- 
родцами ихъ же соплеменниками, которые, живя поблизости япон-
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скихъ укрепленШ, постепенно привыкали къ японцами и соглашались 
действовать за одно съ ними противъ своихъ единоплеменниковъ. 
Бскор'Ь после того японскШ главнокомандующШ проникъ съ неболь
шими военными отрядомъ, при помощи мирныхъ инородцевъ, ви глубь 
айнскихъ владешй острова Хондо, напали на айновъ врасплохъ, на
неси ими несколько поражешй .и навели на нихъ такой страхи, что 
ихъ старшины начали, одинъ за другими, изъявлять покорность. После 
этого-' '•'Приказан©' -было -около укреплений •• оставлять на ..„жительство 
только техъ айновъ, которые прежде* взяты въ плени или поко- 
рились* а вновь забранныхъ переслать, въ Шото,, для разселешя по 
внутренними областями Японш, где они, вместе съ. прежяими-посе- 
ленцами, были (въ 814 г;) подчинены своими старшинами.

Айны, , разселенные внутри: имперш, вскоре утратили свой 
языки и слились съ победителями. Въ некоторыхъ случаяхъ, однако, 
переселенцы грабили своихъ соседей, японцевъ *), что вызывало 
взаимное недовер!е и вражду.

Последняя попытка айновъ къ возстанш противъ японскаго 
владычества была произведена въ 1669 году на острове Iecco, где 
си-бу-цильскЩ старшина, Ку-сяини, выстроили укреплеше и обучили 
несколько сотъ айновъ военному делу. Подготовившись такими обра- 
зомъ, айны умертвили японскихъ сборщиковъ податей и уничтожили 
сопровождавши ихъ военный отряди, но вскоре были разбиты выслан
ными противъ нихъ войсками. Сами Ку-сяини были впоследствшсхваченъ 
и казаенъ вместе съ пятьюдесятью главнейшими его сторонниками.

Повествовашя японскихъ летописей удостоверяют^ что айновъ 
удалось сломить лишь благодаря непрестанными раздорами между отдель
ными ихъ кланами. Вместо того, чтобы поддерживать единоплемеиниковъ 
въ борьбе съ общими врагомъ, мнопе кланы вступали въ союзы съ 
пришлыми завоевателями, которые, такими образомъ, съ помощью са- 
михъ же айновъ овладели искони-айпской страною.

Древн1>йшш перюдъ исторш Япо^и. Миеы и легенды.

Китайсюя, корейсюя и японсшя летописи не представляютъ 
сколько - нибудь достоверныхъ данныхъ относительно древнейшаго 
пермда японской исторш. Китайцы, впервые упоминающее о стране 
«У» (какъ называлась у нихъ тогда Япошя) лишь въ I веке по Р. X., 
очевидно знали тогда о ней только лишь по наслышке, черезъ корей-

*) Взаимная ненависть и отсутств!е снош етй между японцами и со
седними переселенцами вошли кое-где, съ течешемъ времени, въ обычай, 
которыми, повидимому, и объясняется происхождение японскихъ пар1евъ 
(см. К о с т ы л е в ъ ,  «Очеркъ исторш Яноши»).
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девъ и не отличали пришлыхъ завоевателей Японш отъ исконнаго 
туземнаго населешя страны.

Во всякомъ случай, по лм^вшимся у нихъ тогда сведешямъ, 
страна У распадалась более ч4мъ на тридцать независимыхъ другь 
отъ друга областей. Въ одной изъ такихъ областей державецъ жилъ въ 
укр'Ьплепномъ завгай. Его .подданные занимались земледЗшемъ и дру
гими ремеслами, умели варить пиво, строить суда и дома. У нихъ 
имелись торговые рынки и дочтовыя станцш. Народная нравствен
ность представлялась, съ китайской точки зр4шя, удовлетворительной.

Самая старинная изъ корейскихъ летописей, истор1я княжества 
Бой-ци или Хяку-сай, написана въ 587 году по Р, X  Первое япон
ское сочинёше по исторш, Ко-ку-си, было составлено въ 621 году 
наследными нринцемъ Мма-Ядо. Почти сто л'Ьтъ. спустц появились 
въ Яноши еще два нащональныхъ историческихъ произведетя: Ко- 
цзи-ки (въ 712) и Ни-хон-ки (въ 720 году). Во всйхъ этихъ трехъ 
лйтописяхъ древнейппй перюдъ японской исторш имйетъ баснослов
ный характеръ. Источниками ихъ служили, очевидно, предатя и ле
генды, въ которыхъ историчесвай элемента смешивался съ миеологи- 
ческимъ» Въ виду важнаго значешя, которое приписывается до сихъ 
поръ въ Японш этимъ предашямъ, приведемъ, вкратце, наиболее суще
ственный изъ нихъ..

Какъ бы извиняясь въ томъ, что начинаетъ повествовате 
только съ сотворешя Mipa, авторъ Ко-цзи-ки, наиболее авторитетной 
изъ древнейшихъ японскихъ летописей, говоритъ: «Кто можетъ опи
сать формы, въ который облекался не создавпййся м1ръ, когда out 
пребывали еще неопределенными? Достаточно знать, что въ начале 
явился духъ Аменоминака-нуси, а  затемъ еще два другихъ духа: 
Така-ми-мусуби и Ками-муеуби. Они и были главными деятелями при 
сотворенш Mipa». Потомъ возникло въ великой пустоте существо, по
ходившее на ростокъ травы а с и, только-что вышедшЩ изъ воды. Это 
былъ духъ Маси-аси-каби. После него'явились духи: Амено-токо-дацп, 
Куни-токо-даци и его супруга Тое-куму.

Ближайшими ихъ потомками были шесть паръ духовъ (последо
вательно родивнияся одна отъ другой, но исключительно только отъ 
матерей, безъ всякаго учаспя со стороны божественныхъ ихъ судру- 
говъ), которыя, съ родоначальной своей четою, составляютъ первую ди- 
настш «настоящихъ» боговъ. Она управляла м1ромъ въ течете мно
жества вековъ, пепостижимаго уму человеческому, но лишь въ чст- 
вертомъ поколенш ей удалось немного упорядочить первобытный хаосъ. 
У корня колоссальпаго ростка собралась тогда земля, а надъ распустив
шимся изъ него венчикомъ цветка образовалось небо. Последними доко- 
лен1емъ этой первой династш боговъ былъ могучШ богъ воздуха, Изанагл,
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и богиня морскихъ волнъ, Изанами. Японская миеолопя приписы- 
ваетъ имъ создаше земли въ нын'Ьшнемъ ея виде, со всеми обитаю
щими на ней тварями, не исключая и человека. Прогуливаясь однажды 
по радуй, Изанаги ударйлъ своимъ копьемъ, богато изукрашеннымъ 
драгоценными камнями и кораллами, въ безформенную массу земли, 
находившуюся еще въ хаотическомъ брожетп. Оно тотчасъ же 
прекратилось, и вокруг!» остр!я образовалась твердая масса перваго 
въ св'Ьт’Ь острова; Когда Жзанаги сошёлъ на него со своей'супругой, то, 
мудрымъ соизйОлетемъ великаго духа, тамъ появилась’ парочка тря- 
согузойъ,' лщскавнщхъ друга друга, всл'ЬдсМе чего и;-’у божественной 
четы возникло Неизвестное ей дотоле плотское вожделгЬше. Она ре
шила поселиться id  зёйле и житй тамъ въ брачпомъ 60103$, отъ ко
торого произошло но только населёще.Япошй, но и все вообще земное 
человечество. ’

Прежде всего, одпакб, Изанами разрешилась отъ бремени вели- 
коледнымъ плодородными островомъ Ямато, а зат$мъ произвела т$мъ 
же порНдкомъ на св$тъ Си-ко-ку, ICiy-Ciy и мнопе друпе острова. Это 
вызвало въ дотоле безформенной см$си Земли, съ водою такое волнеше,что 
вода отделилась отъ Земли, причемъ образовались вс$ остальные су
ществующее теперь материки и острова. Тогда Изанами последова
тельно поварила своему ; супругу бога морей и бога р$къ, горъ й ра- 
стешй. Потомъ она разрешилась отъ бремени дочерью такой луче
зарной красоты, что родители решили поселить ее на небе и наречь ей 
имя Ама-терасу, т.-е. небесный светочъ. По воздушному семицветному 
мосту радуги Изанаги отвелъ красавпцу-дочь въ горшя сферы, гд$ 
Ведшай духъ нарекъ ей имя Тен-сё, назначилъ ее богинею солнца и 
поручилъ ей управлять всей поднебесною.

После того Изанами родила сына, такого же красавца, какъ н 
Ама-терасу, но не столь уже кроткаго и покладистаго. Отцу удалось 
пристроить его тоже на небе въ качестве луннаго божества. Сперва 
онъ жилъ въ мире съ сестрою, такъ что луна и солнце ходили вместе 
по небу, но зат$мъ дерзшя выходки брата заставили Ама-терасу съ 
нимъ разстаться. Тогда ему разрешили гулять по небу лишь въ ея 
отсутств1е. Между т$мъ, Изанами разрешилась отъ бремени богомъ 
огня, но это сопровождалось столь мучительными болями, что она, 
для избавлешя отъ нихъ, переселилась въ страну спящихъ, т.-е. 
умерла. ОвдовевшШ Изанаги еъ досады разрубилъ волшебнымъ своимъ 
мечомъ иоворожденнаго бога на три части, превратнвндяся въ трехъ 
боговъ: грозовыхъ тучъ, молши и грома. Скучая по жен$, онъ спу
стился въ темное подземное царство страны спящихъ, но, увп- 
д$въ, что тамъ очень грязно, поспешилъ вернуться на землю и сталъ 
умываться, дабы очиститься отъ грязи, которою осквернилъ себя при
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попытка свидеться съ женою, но де усп'Ьлъ еще вполне очиститься, 
какъ отъ него родились сперва два злыхъ, а затймъ два добрыхъ 
•духа *). • ... • • . , '

Приведя до некоторой степени въ порядокъ ..землю, Изанаги 
отправился съ докладомъ на небо къ Великому духу и остался тамъ 
навсегда. После, него начала управлять землей Ама-терасу или Тен-сё 
(богиня солнца). Она научила возделывать землю, сеять «иять родовъ 
хлеба»,' разводить шелкрвичны-хъ- червей, ткать- шелковыя матерш и 
чествовать духовъ. У  нея вышли, однако, недоразумешя съ богомъ 
морей Сузано., который злодейски. убивалъ людей, вырывалъ съ кор
нями деревья, опустошалъ поля и безнрерывнымъ своимъ ревомъ при
водили въ отчаяше все живущее. Превращаясь въ дикую лошадь, 
Сузано топтали нивы, возделанный .его сестрою, уничтожали на нихъ 
доброе семя и возращалъ вместо него плевелы. .Не довольствуясь 
-этими, они загрязнили домъ, въ которомъ Тен-сё собиралась спра
влять праздники новаго хлеба (риса), и обвалили крышу другого дома, 

.где изготовлялось- для нея платье, причсмъ, кстати, умертвили ткав- 
шихъ его небесныхъ мастерицъ. " .

Выведенная и з ъ . терпенья Тен-сё заперлась въ пещере, входи 
въ которую загородила скалой. «На небе пе стало тогда главы, на 

.земле водворилась тьма, появились злоумышленники, и все пришло въ 
безпорядокъ*.

Мир1ады земныхъ духовъ обратились къ Тен-сё съ мольбою, 
чтобы она вышла изъ заключешя, но Тен-сё не внимала ихъ прось
бами. Духи металловъ распорядился тогда приготовить металлическое 
зеркало,разсчитывая заинтересовать богиню созерцашемъ ея собственной 
красоты, а  по другому вар1анту —  намереваясь показать ей подоб1е 
солнца и навести на мысль, что, въ крайнемъ случае, сумеютъ обойтись 
и безъ нея. Прочге духи, собравшиеся близи пещеры, соорудивъ для

*) По другими, столь же авторитетными, сказатямъ, йзанагп, войдя 
ви преддвер1е страны спящпхъ, умоляли свою супругу вернуться ки нему. 
Она, ви свою очередь, просила его обождать, пока посоветуется си местными 
божествами, который, надо полагать, не торопились решешемъ. Подконедъ. 
разгневанный Изанаги вошели бези спроса ви мрачное подземное царство. 
Чтобы разсеять непроглядную тьму, они отломили одпнн изи зубцовн гре
бешка въ своей прическе и зажеги этоть зубеци. Тогда злополучный богъ 
воздуха убедился, что чаруще-прелестное тело его супруги превратилось въ 
отвратительную разлагающуюся массу, внутри которой сидели восемь боговъ 
грома (заметимъ, кстати, что числа восемь у японцевн и шесть у айновъ 
имеюти мистическое значеше). Вернувшись на острови Kiy-Ciy, Изанаги очи
стился, выкупавшись въ речке. Въ это время изъ всехъ частей его тела п 

’ оставшагося па берегу одеяшя родились новыя божества. Таки, изъ левого 
глаза Изанаги родилась богиня'солнца, изи праваго—богъ луны, а изъ носа— 
Сузано (въ переводе: неукротимо-бурный самецъ).
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Тен-сё великолепный домъ, приготовили ей подарки изъ драгодЬнныхъ 
камней, б'Ьдыхъ бумажныхъ флаговъ и разныхъ музыкальньгхъ инстру- 
ментовъ. Решено было угостить ее, кстати, концертомъ, причемъ одинъ 
изъ наиболее могучихъ духовъ спрятался у самаго входа въ пещеру* 
чтобы схватить богиню, какъ только она выглянетъ оттуда.

Когда вей роли были распределены, наЦалиеь танцы и музыка. 
Одна изъ полубогинь отплясывала такъ ловко на барабане, что воз
будила всеобщШ смйхъ, отъ котораго потряслись небеса. Это заинте
ресовало Тен-сё и побудило ее слегка выглянуть изъ-за скалы.

Тогда ей показали зеркало. УвидЪвъ въ немъ свое изображеше, 
она легкимъ движешемъ руки отвалила скалу и вышла изъ пещеры. 
Понятно, что богиню немедленно же схватили и отвели въ построен
ный для нея домъ; который, для ограждешя'отъ здыхъ духовъ, былъ 
обнёсенъ протянутою вокругъ него соломенною веревкою. По выходе 
Тен-сё изъ пещеры, небо прояснилось, и безпорядки прекратились: 
Зеркало не понравилось богине, такъ какъ, отодвигая скалу, она сама 
измяла его, а потому она велела приготовить себе другое зеркало *).

Признавъ необходимымъ наказать Сузано, сонмъ земныхъ 
духовъ не только заставилъ его уплатить большой штрафъ, но, сверхъ 
того, выщипалъ ему волосы, вырвалъ ногти и отправидъ его въ страну 
спящихъ. На пути туда, Сузано посчастливилось, однако, убить большую 
зм'Ью—и добыть изъ н^я чудодейственный мечъ Куса-наги. Заручив
шись этимъ сокровищемъ, онъ вернулся и принесъ этотъ мечъ въ 
даръ Тен-сё, которая тогда соблаговолила не только помиловать «пе- 
укротимо-бурнаго самца», но даже приблизить его на некоторое время 
къ своей особе. Посдё того онъ поселился въ области Ицумо, же
нился и сложилъ первую японскую песню. По уход* Сузано въ страну 
спящихъ, отъ него осталось много детей, еамымъ зам'Ьчатедьнымъ 
изъ которыхъ былъ Дай-коку, богъ богатства. Земные потомки покаяв- 
шагоея Сузано, хозяйничая въ-нынешней Яноши,1 содействовали пре- 
успеянш народа, пр1искивали целебный средства . отъ болезней у 
людей и животныхъ, изобретали заговоры и молитвы для предотвра- 
щешя несчастш.

Видя, что приближается пора обратить Японпо въ благоустро
енное государство, Тен-сё командировала туда одного за другимъ 
несколькихъ духовъ. Первый изъ лихъ^ осмотревъ съ радуги землю,- 
нашедшее еще для себя непригодною.- Второй духъ спустился на 
землю и полюбилъ ее такъ, что не захотелъ возвращаться на небо.

*) Первое, зеркало хранится до сихъ. поръ въ одномъ изъ —капшцъ 
. обл асти K it и носитъ следы ловрежде и i t , причине зяыхъ ему скалою. О бъ 
этомъ инциденте упоминается въ молитвахъ, во время японскаго праздника 
О-харай или «Большого очшцешя» (30 декабря). ..................
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Tpexifl духи женился на дочери земного старейшины и тоже не вер
нулся на небо. Четвертый духъ. Таке-мика-цзуди, оказался исполни
тельнее: они приказали японскому старейшине, принадлежавшему къ 
числу полубоговъ изъ потомковъ Сузано? сдать ему .власть надъ 
землею. Эмблемою этой власти служило длинное, копье. Старейшина, 
передави его духу, отправился , въ страду сцящихъ,

Водворивъ на.земле надлежащий порядокъ, духъ этотъ призналъ. 
свою миссш законченной, вернулся на небо, н представили обовсемъ 
Тен-сё обстоятельный, докладъ. Богиня солнца.посла да тогда на землю, 
для удравленъя, Япрщею,. Амегно-бсй-хо-мими, сына, рржденнаго ею 
отъ Сувано, и, вручивъ ему зеркало, приказала смотрЬть на таковое 
какъ па нее саму и никогда съ ними не разлучаться (поэтому зеркало 
въ. сиптоистсскихъ храмахъ *) считается изображетемъ богини солнца, 
долженствующими постоянно напоминать о ней). Сойдя на землю, 
сынъ богини женился; когда у него родился отъ этого брака духъ 
Хико-хо-ни-ниги,. онъ получили отъ Тен-сё разреш ете вернуться на 
небо,, где и остался, а Хико-хо-ни-ниги были навсегда уже оставленъ въ 
Яноши. Онъ получили* отъ богини солнца зеркало, шаръ и ыечъ, 
какъ предметы, наиболее необходимые для управлешя государствомъ. 
Япошя была отдана ему въ вечное и потомственное кладете боже
ственной бабушкой, обещавшей, что столь же бесконечно, какъ суще- 
ствоваше неба и земли, продлится и царствоваше его потомковъ, если 
только они станутъ добросовестно исполнять монарппя свои обязанности.

Вместе съ Хико-хо-ни-ниги спустилось въ Яцошю на радуге, 
окутанной густыми облаками, несколько духовъ, которыми велено 
было помогать ему въ затруднительныхъ случаяхъ. После того непо
средственное сообщеше между небомъ и землею прекратилось, и небо 
отдалилось отъ земли. Ближайние потомки Изанаги и Изанами (съ 
Хико-хо-ни-ниги и его сыномъ включительно) царствовали, по япон
скими предашямъ, в*ь общей сложности 2.342,167 летъ. Они соста- 
вляютъ в т о р у ю  динаетш японскихъ государей и носятъ титулъ 
ы н к о т т о .  *

М н и м о - и с т о р и ч е с к 1 й п е р 1 о д ъ .  Со вступлешемъ на про
стели правнука Хико-хо-ни-ниги, Цзин-му-тепно, начинается, по Miri>- 
шю японскихъ ученыхъ, истор1я современнаго ихъ государства. Хотя 
личность этого перваго земного ми к а д о или т е н п о  имеетъ совер
шенно миеическШ характеръ, теми не менее, германеши профессоръ 
Гофмацъ съ точностью определили день и. часъ вступлещя его па 
нрестолъ, будто-бы въ 660 г. до Р. X. По поводу этой даты заслужен-

*) Нащональная реяипя японцевъ, теоретическое у ч е т е  которой сла
гается изъ взложенныхъ мпеовъ, • известна подъ именемъ с п н т о  плп 
с и н т о и з м а .
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ный профессоръ японской литературы и филологъ Б. Г. Чембердэнъ за
мечаешь, что съ такою же самой степенью достоверности можно указать 
время вступления на престолъ царя Гороха, или же истинный объемъ 
скорлупки, которую волшебница мановешемъ чародейскаго своего жезла 
превратила въ парадную карету для своей крестницы «Золушки».

Въ древиЬйшихъ историческихъ книгахъ, Ко--цзи-ки и Ни-хон-ки, 
написанныхъ, какъ уже упомянуто, въ VIII веке по Р. X., пове
ствования о первыхъ земныхъ микадо имеютъ столь же фаятасти- 
ческШ и легендарный характеръ, какъ и разсказы о похожденхяхъ 
Тен-сё. Несмотря на это, въ Япоыш Цзин-му-тенно оффищально счи
тается основателемъ ныне царствующей династш, и, благодаря такому 
допущешю, получается непрерывный рядъ изъ ста-двадцати-одного 
микадо и девяти императрицъ, царствовавшихъ будто бы въ течете 
двухъ съ половиною ТЫСЯЧЪ летъ. Японцы объясняютъ редкостную 
долговечность царствующей своей династш отчасти божественнымъ ея 
происхождешемъ, отчасти же темъ обстоятельствомъ, что каждому 
микадо, кроме главной супруги, полагается еще двенадцать наложницъ, 
дети которыхъ, въ случае безплод1я императрицы, становятся закон
ными наследниками престола.- Сто-пятьдесятъ-пять фамилЫ придвор
ной японской аристократш, такъ называемыхъ «куге», ведутъ свой 
родъ отъ сыновей иобочныхъ женъ различныхъ микадо.

Во всякомъ случае, у древнихъ японскихъ историковъ импера- 
торъ Цзин-му не выделяется сколько-нибудь резко изъ среды духовъ 
и отъ своихъ предшественниковъ, жившихъ на острове Kiy-Ciy, не от
личается шпгЬмъ, кроме похода противъ инородцевъ и завоевашя со- 
седнихъ съ KioTO округовъ. Объ его преемникахъ, въ продолжеше 
целыхъ пятисотъ летъ, не сообщается почти никакихъ данныхъ, да 
и после того, до VI в-Ька по Р. X., указания японскихъ летописей, 
отличаясь сбивчивостью и пропусками, имеютъ весьма 'недостоверный 
характеръ.

Одинъ изъ этихъ легендарныхъ микадо обитаетъ уже не на 
Нипоне, а на Kiy-Ciy, крайнемъ юго-западномъ острове Японскаго 
архипелага. Четверо боговъ, чрезъ посредство императрицы Цзин-го, 
сообщаютъ ея супругу о существовали Кореи (о которой детописцемъ 
неоднократно уже упоминалось передъ т%мъ) и объ уместности завое
вать эту страну. Дозволивъ себе отнестись съ недовер1емъ къ откро
вению, полученному чрезъ посредство супруги, нмператоръ накаэуется за 
это смертью. Его вдова, посоветовавшись съ первымъ министромъ и 
богами, совершаетъ надлежапце религиозные обряды, а затемъ, не огла
шая смерти, мужа,, принимаешь, главное начальство надъ флотомъ, 
который, съ помощью не только большихъ и малыхъ рыбъ, но п чу
додейственной волны, благополучно пристаетъ къ берегамъ Спн-ра
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(одного изъ многочисленныхъ царствъ), на которыя делилась тогда 
Корея. Покоривъ это царство, императрица возвращается въ Японно 
въ двухсотомъ году по Р. X. Въ царствоваше ея сына впервые 
упоминается о Китай. Жри ея правнрсЬ;. исчезаетъ изъ японсщхъ 
лйтописей элементъ чудеснаго, что совпадаетъ съ пазначешемъ во 
вей японешя^области «исторшграфовъ, на обязанности которыхъ лежало 
«записывать умныя слова и достопримйчательныя собьгпя, дабы па
мять о ннхъ хранилась въ потомствй».

Послй того историчебюя указашя, почерпнутыя изъ японскнхъ 
-источников^», становятся нйсколько болйе достоверными, но все же, 
не въ такой степени, чтобъ можно было на нихъ полагаться. Не слй- 
дуетъ забывать, что истор1я у ялонцевъ, задаваясь по преимуществу 
цйлыо воспитать въ народй любовь къ отечеству и преданность мо
нарху, ставйтъ историческую истину сплонгь-и-рядомъ на второй 
планъ. Между' прочимъ, и повйствоваше о побйдоносномъ походй 
японской императрицы Цзин-го въ Корею оказывается лишеннымъ 
фактическаго основашя. Въ корейской исторш даже не упоминается 
объ этомъ походй; въ китайскихъ же лйтописяхъ разсказывается, что 
MopcKie разбойники зачастую грабили корейское прибрежье, и что въ 
147:—170 году по Р. X. страна У находилась въ со стоянш полней
шей анархш до тйхъ поръ, пока тамъ не сдйлалась верховною пра
вительницей старая незамужняя колдунья, у которой было двй тысячи 
слугъ, по которую видйлъ только тотъ, кто приносилъ ей пищу. 
Лесьма.ъйроятно,; что..жители ..Kiy-Ciy. нерйдко производили разбой- 
ничьй набйги на Корею, и что предашя объ этихъ набйгахъ послу
жили матер!аломъ для легенды о походй .туда императрицы-колдуньи.

. Вл1яше буддизма и китайской культуры.

Мирныя сношешя -между Яношей и Кореей начались, сколько 
можно судить, лишь въ IV вйкй но Р. X. По крайней мйрй, тогда 
только стала мало-по-малу проникать на острова Японскаго архипе
лага китайская цивилизащя. Древнййш1е китайские путешественники 
по Яноши сообщаютъ, что цивилизащя эта распространялась въ на- 
родныхъ массахъ до чрезвычайности медленно, до тйхъ поръ, пока 
проповйдь буддШскихъ мисспшеровъ не возбудила интереса къ свя- 
щеннымъ ихъ книгамъ7 нанисаннымъ китайскими 1ероглифами. Япон- 
сше историки относятъ ознакомлеше свонхъ соотечественниковъ съ 
китайской письменностью чрезъ посредство ученыхъ, вызваияыхъ, 
будто бы, изъ Кореи, къ 284 году, тогда какъ и въ Корею письмен
ность эта проникла на самомъ дйдй лишь вы концй четвертаго сто- 
лйт!я, вмйстй съ буддизмомъ, и прочно укоренилась тамъ лишь въ ше-
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стомъ Biidk хриспанскаго летосчислешя. Впрочемъ, даже и въ япон- 
скихъ л'Ьтописяхъ заявляется, что первый буддшскШ миссшнеръ, 
прибывпий изъ Кореи, въ 551 году, не имели успеха «в.следствю 
затруднительности понимать привезенный ими богослужебный книги». 
ДарствовавшШ тогда императоръ Шй-то. советовался со своими са
новниками относительно уместности допускать буддШскую проповедь 
въ Ядонш. Канцлеръ Сога-Инаме находили,. что если все почитаютъ 
Будду, то отчего же не почитать его и японцамъ? Главнокомандую
щий благоразумно возражали ему, что въ Япоши почитаются свои 
духи, которые могутъ счесть для себя уннжешемъ и оскорблешемъ 
почиташе духовъ иноземныхъ. Бъ виду этого было поручено канцлеру 
произвести опытъ падъ самимъ собою и перейти въ буддизмъ. Испол
няя волю императора, Cora обратилъ одинъ изъ своихъ домовъ въ 
буддшское капшце, но, вскоре после того, много народа стало уми
рать отъ разныхъ болезней, и императоръ, признавъ опытъ неудач
ными,. приказали немедленно его прекратить. Буддшское капище было 
сожжено, а ..стоявшая въ немъ статуя Будды брошена въ реку.

Необходимо, .заметить, .что въ начале царствовашя этого импе
ратора. проживало уже въ Япоши много китайцевъ (въ общей слож
ности более двадцати тысячи домовъ). Переселеше ихъ, вызванное 
безпорядками, происходившими въ самомъ Китае, въ значительной 
степени способствовало распространенно среди японцевъ какъ буд
дизма, .такъ- и китайской культуры. . ..

: Въ .585... году,когда. Согн Мм-ко. тяжко__ заболели, гадальщики 
выяснили,' что его болёзнь вызвана неп.очтешеми къ Будде, статуя 
котораго все еще лежала въ реке. Ее вынули оттуда, и больной по
правился, о чемъ и поспешили донести императору. Въ 587 году 
сами микадо (Ё-ней), въ свою очередь, заболели и объявили своими 
приближенными, что ; были бы не'прочь принять буддизмъ, если это 
поможетъ ему выздороветь. Некоторые изъ приближениыхъ, въ томи 
числе и Cora, советовали императору постричься въ бонзы-(буддш- 
citie монахи) и воздвигнуть большую статую Будде, который тогда, 
безъ -сомнетя, его вылечитъ. Друие приближенные микадо и, между 
прочими, его родственники Mopis находили отречеше отъ отечествен- 
ныхъ духовъ деломъ, слишкомъ опасными. При такихъ обстоятель- 
ствахъ императоръ не знали, на что решиться, а между теми силы 
его покидали, и онъ вскоре умеръ, не назначивъ наследника пре
стола. Это повлекло за собой междоусобицу, въ. которой сторонники 
буддизма одержали верхи, а . упорнёйшш его враги, Mopin, погибъ 
въ ,сражении. .

Последовавшее затемъ водвореше буддизма въ Яношн повлекло 
за собою самыя ирискорбныя поелёдств1я для народнаго благосостоя-
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шя. Набожные императоры начали издавать указы, которыми подъ стра- 
хомъ строгихъ наказаний воспрещалось на сроки, доходивппе иногда до 
полугода, убивать живыя существа и употреблять мясную пищу. Между 
тЬмъ, население въ прибрежныхъ округахъ кормилось преимущественно, 
рыболовствомъ, а въ горахъ охотою. Инородцевъ, не занимавшихся 
земледЗшемъ, таше запреты ставили въ безвыходное положеше. Вдо- 
следствш, правда, начали'выдавать рыбаками и охотниками на время 
постовъ неболышя количества риса, но все же не подлежите сомдёг 
нш , что релииозное усердга императоровъ, увлекавшихся учешемъ 
Будды,. существенно обостряло борьбу японцевъ си инородцами* Этимт 
объясняются также и безпрерывныя возсташя инородцевъ, повторяв- 
ндяся почти до конца X II века.

Въ 622 году, въ Япоши насчитывалось 46 буддШскихъ храмовъ- 
и 1385 бонзъ, ие считая монахинь, а въ 750 году, въ царствовате 
ревностной буддиетки, императрицы Ко-кенъ, собралось въ ея дворецъ, 
на молитву въ день Новаго года, уже 10000 бонзъ. Народи были 
обремененъ добавочными налогами, такъ какъ ежегодно расхо
довались значительный суммы на сооружеше новыхъ храмовъ и мо
настырей, который наделялись, сверхъ того, большими поместьями и 
многочисленными городскими домами. Сама императрица постриглась 
въ монахини и поручила управлять государствомъ бонзе До-ке, кото
рый, признавъ всехъ нащональныхъ японскихъ боговъ и героевъ 
воплощея1ями Будды, примирили этими остроумными способомъ религ 
гхю синто съ буддизмомъ.

Благочестивый императоръ Сира-кава, который управляли Япо- 
щей и после своего отречешя отъ престола (въ 1086 году) целыхъ со
роки лети, тоже усердно предавался подвигами буддШскаго'благочесйя. 
Они лично сжегъ 8800 рыболовныхъ снастей, воздвигнулъ 3150 ста
туй Будды въ человечесшй, роста, построили 21 большую и 446600 
малыхъ буддШскихъ башенъ. Чтобы заручиться необходимыми' для 
этого средствами, они торговали должностями, предоставляя ихъ темъ, 
кто больше за нихъ платили.

. Рука-объ-руку съ водворешемъ буддизма развивалось при янон- 
скомъ дворе также и стремлеше подражать китайскими норядкамъ. 
Въ 649 году устроены были по китайскому образцу министерства 
юстицш, финапсовъ, народнаго просв^щешя, полищи, внутреннихъ 
дели, императорскаго двора и военное, введена табель о рангахъ, и 
установлены для всехъ чиновъ определенные цвета, одежды.

Тогда же учрезкдедъ особый государственный совета Хяк-канд 
(сто чиновдиковъ) для прдсутствовашя при торжественных.ъ аудхенщяхъ* 
Въ 701 г., введено празднество въ честь Конфущя.и установлено, 
менять назваше эры (летосчислешя) не только при встудленш но-



ваго императора па престолъ, но и каждый разъ после важныхъ 
событШ въ страйк.

Прежше деревянные имлераторсше дворцы, крытые соломой, 
отличались отъ домовъ частныхъ лпцъ только величиною и внутреы- 
нимъ убрапствомъ. Признано было необходимым!» Заменить ихъ рос
кошными каменными здашяыи въ китайскомъ стиле. Расходы на по
стройку многочислениыхъ новыхъ дворцовъ для императора и всей 
знати, тоже ложились тяжкимъ бременемъ на крестьянское сослов1е, 
которому приходилось, сверхъ: того, отрываться отъ полевыхъ работъ 
для отбывашя требовавшихся отъ нихъ натуральныхъ 'повинностей. 
Такъ, въ 655 году, при coopykenin новаго дворца въ области Ямато, 
согнано бы то сто тысячъ крестьянъ, чтобы прорыть искусственную 
речку, для доставки съ соседней горы камня къ месту постройки. 
Имнераторъ Кан-му, решившись въ 784 году перенести столицу въ 
Шото, нашелъ, что безплатная натуральная повинность (по месяцу 
въ годъ для крестьянъ и ремёсленниковъ) дастъ ему слишкомъ мало 
рабочихъ рукъ, а потому, въ продолжеше болте десяти лйтъ, держалъ 
314000 наемныхъ рабочихъ.

Совместное вл!яше китайской культуры и буддизма на ядонскйхъ 
микадо вскоре подорвало авторитетъ не только самихъ монарховъ, 
но также ихъ министровъ и всей вообще бюрократш (чиновничества), 
устроенной по китайскому образцу, после чего фактическая власть пе
решла въ руки военнаго сослов1я. Признавъ въ принципе военное дело 
заняыемъ, непристойнымъ для развитого и порядочнаго человека, яггон- 
•скш имнераторъ и выснпе его сановники занялись нзучетемъ китайскихъ 
классиковъ, упражнешями въ стихотворстве, въ различдыхъ играхъ 
и забавахъ, требовавшихъ умственнаго развипя. Въ прежшя времена 
имнераторъ лично командовалъ войсками и назначалъ наследникомъ 
престола того изъ своихъ сыновей, у котораго обнаруживались лаи- 
лучипя способности къ военному делу, но, усвоивъ себе китайскге 
порядки, микадо~стали поручать начальство падъ арм1ями лицамъ, 
стоявшимъ очень низко въ табели о рангахъ, а потому не обязан- 
нымъ являться ко двору и не имевшимъ къ этому ни малейшаго 
желашя. Микадо, проводя время въ обществе жеящпнъ и б'онзъ, въ 
заняпяхъ поэз!ей и въ посещенш дворцовыхъ молеленъ, утратили 
охоту заниматься государственными делами, привыкли къ бездействию 
и предавались распутству, зная, что могутъ обезпечить себе прощете 
греховъ, если отрекутся заблаговременно отъ престола и постригутся 
въ бонзы. Въ1 средневековой пертдъ японской исторш— эпоху нан- 
болеё' блестящаго' раЬфЖга ’ японской классической литературы, на
шедшей себе благбдйгйую НбНв'у въ тогдашнихъ услов1яхъ придворной 
среды,—установился, при такихъ о б стоятё лествахъ, въ японской.
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императорской семье обычай отречешя отъ престола, въ значительной 
степени содействовавшей ослабленпо самодержавной власти микадо/ v'

Древняя дворянская фамил!я Фуцзи-вара, стоявшая у кормила 
иравлешя въ IX, X и XI вйкахъ, пользуясь этимъ обычаемъ, нер'Ьдкб'- 
провозглашала императорами младенцевъ, а по достиженш ими со-и 
верлненнолетш заставляла и х ъ  отрепаться отъ престола. Выдавая, 
своихъ дочерей за бывшихъ императоровъ, Фуцзи-вара управляли го- 
сударствомъ въ качестве первыхъ министровъ или же регентовъ-оне- 
куновъ.

Т4мъ временемъ, . военное сошише, юридически выделенное 
изъ крестьянства еще въ 770 году императоромъ Ко-нинъ, относилось 
съ презрительнымъ равнодузшемъ къ распоряжешямъ микадо ипови-' 
новалось исключительно только собственнымъ своимъ врждямъ. Не̂  
обходимо принять во внимаше, что должности вождей были наслед
ственный, и что каждый вождь былъ, вместе съ темъ, более или менее 
круднымъ вассальнымъ державцемъ *). Orapuiie вожди или дайм1о**) 
считались непосредственными васаллами императора, жили въ укре- 
пленныхъ замкахъ и обладали темъ бблыиимъ могуществомъ, чемъ 
более рыцарей (самураевъ) собиралось подъ ихъ знамена. Главное 
начальство надъ войсками принадлежало стариннымъ дворянскимъ 
родамъ; въ юго-восточной части имперш командовали Тайра илн 
Хейцзи, а пъ северо-восточныхъ областяхъ Мина-мото иля Генцзи/ 
Сознавая, что фактически власть находится въ рукахъ этихъ полно- 
водцевъ и подчиненныхъ имъ даймю, императорское правительство 
пыталось парализовать ихъ вл1яше на народъ учреждешемъ должно
стей кокуси и генси (управляющихъ императорскими и областными' 
поместьями), но такъ какъ лицамъ, назначеннымъ па эти должности/
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.*) Въ Яноши къ тому времепй установился ф е о д а л ь н ы й  строй, 
однородный съ темъ, какой въ средше века существовалъ въ Зад. Европе. 
Сущность его сводится къ тому, что государь жалуетъ какому-либо лицу 
земли, поместья, подъ условхемъ личной службы и отбыванш повинностей 
и сяужбъ, въ частности службы военной въ виде выставлешя въ случай 
призыва целыхъ отрядовъ. По отдошен1ю къ такому лицу государь назы
вался с ю з е  р е  н о м  ъ или сеньеромъ, а лицо, пожалованное поместьемъ,' 
по отнощенно 1съ государю-сюзерену называлось в а с  ал: л о м ъ. Въ пре- 
делахъ своего поместья васаллъ пользовался политическими правами (наир., 
правомъ суда) и, въ свою очередь, вы дел ялъ, подъ услов1емъ верности и 
службы, участки другимъ лицамъ, которыя по отношешю къ нему станови
лись васаллами, а по отношешю къ нимъ онъ становился сюзереномъ.

**). Некоторые изъ нихъ принадлежали къ старинному японскому дво
рянству, друые ж е были потомками айнскихъ старшинъ, подчинившихся 
японскому владычеству. _ Вождь, обладавший поземе льнымъ доходомъ не 
менее чемъ въ 10 тысячъ коку (180000 лптровъ) рису, становился, въ 
силу одного этого, даймю. .



пришлось бы жить въ провинцш, среди строптивыхъ дайм!о, то никто 
изъ придворныхъ сановниковъ не соглашался занять столь опасный 
постъ. Пришлось поневоле замостить новоизобретенный должности 
«буцзинами», т.-е. чинами военнаго сослов1я, могущество котораго 
благодаря этому еще более возросло.

Соперничество между фашшями Тайра и Мина-мото дозволило 
министрамъ изъ дома Фуцзи-вара держаться, какъ уже упомянуто, 
около трехсотъ лйтъ у кормила правлешя.

Еъ концу этого переда начали, однако, вспыхивать уже среди 
самураевъ возсташя, еще болйе укрепившая организацпо большихъ и 
малыхъ клановъ (союзовъ, основанныхъ на племенномъ родстве), на 
которые распадалась тогдашняя Япошя. Вместе съ т’Ьмъ, выработа
лись и вошли въ плоть и кровь шдонцамъ безусловное повннове- 
nie и верноподданническая преданность васалловъ своему ленному 
властелину. Опираясь на своихъ самураевъ, могущественные даймю 
относились все враждебнее къ .придворному дворянству, куге, факти
чески не располагавшему вооруженною силою, такъ .какъ полицей
ская войска, которыми императорское правительство обзавелось, съ 
намерешемъ парализовать могущество. феодаловъ, были набраны изъ 
техъ же самураевъ и состояли подъ командой военной аристократ, 
которая не замедлила обратиться въ феодаловъ съ даймю во главе. 
При такихъ об стоите льствахъ даймю приходилось считаться до 
известной степени лишь съ буддШскими монастырями, которые, обла
дая правомъ убежища, охотно давали у себя нрштъ самураямъ, 
совершившимъ какой-либо тяжкШ иростудокъ. Настоятели монастырей 
сформировали, при содействш этихъ кающихся, многочисленные отряды 
вооруженныхъ монаховъ для обороны своихъ обширныхъ доместьевъ. 
При монастыряхъ содержались табуны ратяыхъ коней, а также целые 
арсеналы воинскихъ досдеховъ и всякаго. оружия, Буддисты распа
дались на -несколько равличныхъ толковъ, в с й д е т е  чего ихъ мона
стыри не только отказывались подчиняться правительственнымъ вла- 
стямъ, но зачастую воевали также и другъ съ другомъ.

Все это подконецъ до такой степени ослабило вл1ян1е Фуцзи- 
вара, что они безропотно дозволили императору Го-сан-цзе (1068 г .)  
устранить ихъ отъ делъ. Это стало, впрочемъ, совершившимся . фак- 
томъ ' только въ царствоваше его наследника Сира-кавы, которому 
удалось ненадолго возстановить въ Янонш самодержав1е. Онъ самъ 
немало содействовал^-, ослабление императорской власти, продолжая 
управлять гоеударствомъ после отречешя отъ престола и не дозволяя 
своему совершеннолетнему сыну вмешиваться въ дела улравлетя. 
Вй смерти сына, Сира-кава назначил^ имцераторомъ своего .внука, 
Тоба, котораго впоследствп* женилъ на своей собственной,- беремен-
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ной уже наложнице, и заставидъ его отказаться отъ престола въ 
пользу родившагося отъ нея сына, Сю-току. Зато, когда Сира-кава 
умеръ, Тоба, по примеру деда, забралъ въ свои руки бразды правле
ния, женилъ Сю-току на своей наложнице и заставили .его отка
заться отъ престола въ пользу родившагося отъ нея сына, Коно-е. 
В ъ '1155 году, после кончины Коно-е, бывшШ императоръ Сю-току 
намеревался вторично вступить на престолъ, или же возвести на него 
настоящаго своего сына. Тоба распорядился, однако, предоставить 
престолъ второму сыну той же своей наложницы, Го-сира-каве/но 
вскоре после того скончался, и Сю-току хотелъ воспользоваться этими 
случаемъ, чтобы низвергнуть Го-сира-каву съ престола. Попытка эта: 
не увенчалась уснехомъ; войска, пришшшя его сторону, были раз
биты, а самъ онъ бежали въ монастырь, неподалеку отъ Шото, и по
стригся въ монахи.

Главную роль въ междоусобице играло военное сослов1е, съ 
верховными его вождями изъ домовъ Тайра и Мина-мото; соперни
чество между этими домами не замедлило после того перейти въ 
открытую борьбу. Победителями въ ней оказались сперва (1159 г.) 
Тайра, Державине сторону Го-сира-кавы, причемъ домъ Мина-мото 
былъ почти весь истребленъ. Глава его, Ёси-томо, ногибъ въ бою, 
вместе со старшими своими сыновьями, друие же его сыновья и бди- 
жайппе родственники были казнены. Уцелели только: младгаШ изъ 
закониыхъ сыновей, четырнадцатилетий красавецъ, Ёри-томо, и трое 
малол&яихъ побочныхъ сыновей отъ наложницы Таки-ва, которая, 
чтобы спасти имъ жизнь, согласилась, по настояшю своей матери, 
стать наложницей главы дома Тайра. До 1180 года домъ этотъ быль 
всемогущимъ въ Япоши, по роскошь и пега столичпой жизни ослабили 
воинсшя его доблести. Тайра прибрали къ рукамъ все наиболее важ
ный государственный должности и до того кичились своимъ вл1яшемъ, 
что публично утверждали, будто лицо, не принадлежащее къ ихъ дому, 
не можетъ считаться человекомъ.

Спесь Тайра и алчность ихъ къ наживе возбудили противъ нихъ 
народное недовольство, которымъ и воспользовался, чтобы поднять 
возстате, снова усиливппйся къ тому времени домъ Мина-мото, съ 
Ёри-томо во главе. Накануне боя, когда враждебныя войска были 
разделены небольшою речкою, вожди армш Тайра, напуганные вне
запно вылетевшей изъ камышей стаей утокъ, вообразили, что на нихъ 
неожиданно напалъ непр1ятель, и поспешно бежали. Войско, которымъ 
овладёлъ наничесшй страхъ, последовало примеру своихъ предводи
телей, бросая по дороге оруж!е и военные доспехи. Безиричинное 
бегство Тайра нанесло тяжкШ ударъ воинской ихъ репутацш, и домъ 
этотъ могъ бороться до 1185 года съ Мина-мото лишь благодаря
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раздорами, возныкшимъ въ сред4 посл4днихъ. Ёри-томо, еще въ на
чале возсташя, провозгласили себя главою временнаго правительства 
(баку-фу, т.-е. правительства въ палатке), иди сё -гу .ната .  Въ 
1183 году двоюродный его братъ, Ёси-нака, овладели Шото. Остав- 
шШся тамъ бывний императоръ Го-сира-кава не только примирился 
съ домомъ Мина-мото, но, вместе съ т4мъ3 издалъ указъ, которыми 
отнимались вей владгЬшя у Тайра, какъ опасныхъ государственныхъ 
преступнике въ. МалолЬтнЩ императоръ Ан-току, котораго Тайра 
увезли на .островъ Си-ко-ку, были объявленъ низвергнутыми. Го-сира:

, кава возвели вместо него на престолъ Го-тоба, котораго мнопе не 
хотели, однако, признавать законными государемъ, таки какъ они не 
имели при себе императорскихъ регалШ. Ёси-нака, им4вшШ въ виду 
избрать другого претендента, дозволили тогда своими войсками раз
грабить ItioTO и, узнавъ, что Го-дира-кава обратился къ Ёри-томо съ 
просьбой о помощи, заключили обоихъ императоровъ поди, стражу, а 
загЬмъ провозгласилъ себя Сей-и-тай-сё-гуномъ, т.-е.. генералиссиму- 
сомъ армШ, дфйствующихи противъ инородцевъ. Ёри-томо выслали 
противъ него одного изъ своихъ побочныхъ братьевъ, Ёси-дуне, и 
одновременно предложили, чтобы'дому Тайра была дана полная амнисыя. 
Этими ловкими маневромъ они заставили Ёси-нака разделить свои 
войска. Часть ихъ была разбита сторонниками Тайра, а другая часть 
аршей Ёси-дуне. Въ одной изъ посл4довавшихъ стычекъ сами Ёси- 
нака были убитъ.

Т4мъ временемъ, Тайра успели овладеть всеми округами, еще 
не покоренными домомъ Мина-мото, собрали поди своими знаменами 
п4сколько сотъ тысячи водновъ и угрожали захватить Шото, но Ёси- 
дуне разоряли ихъ армш, неожиданно ворвавшись по кручами, счи
тавшимся недоступными, въ укрепленный замокъ Року-бара, который 
являлся тактическими ключемъ непр1ятельской позидй!. Последними 
эпизодомъ этой борьбы была морская битва у Дан-на-ура (близи 
Симоносекскаго пролива), окончившаяся полными поражетемъ сто- 
ронниковъ Тайра. Нянька и мать императора Ан-току бросились вместе 
съ ними въ море и утонули. Глава этого дома, захваченный живыми, 
были казненъ, а большинство Тайра погибли въ этомъ бою или нало
жили на себя руки. Императорская регадш, доставнияся победителями, 
были вручены. Го-тоба, который .потоми, отрекшись отъ престола, 
последовательно возводили на него трехъ императоровъ, но сами упра
вляли государственными делами.

-Одаеаясь,' чтоби Ёси-дуне не захватили' въ свои руки власти 
надъ Яношей, Ёри-томо подослали къ нему убШцу, который, однак' 
были арёстованъ, не успевъ выполнить данное ему поручете. Ёси- 
дуне б1жалъ и скрылся поди чужими именемъ, но впосдедствш вы-

ВЛ1ЯН1Е БУДДИЗМА И КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
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нужденъ былъ лишить себя жизни, предварительно убивъ свою жену 
и мадол'Ьтняго сына *). Подобнымъ же образомъ отделался Ёрй- 
томо и отъ посл'Ьдняго, оставшагося еще въ живыхъ, своего брата 
Норш-ёри.

Учреждеше сё-гуната и двоецарствге.
Добившись въ 1186 году своего утвержденхя въ должности' на-, 

следственна.™ сё-гуна, Ёри-томо принялъ энергичным меры х̂ ъ водвр- 
ренш въ стране спокойствия, отобралъ у монаховъ оруж!е, ‘упорядо- 
чилъ взиман1е налоговъ, реорганизовалъ полиндо. и ввелъ новую си
стему управления государствомъ, нри которой микадо, продолжая ноль-, 
зоваться почестями, подобавшими божественному ихъ происхожденцо, 
совершенно утратили светскую власть, такъ что сё-гуны, считавшееся' 
первыми ихъ васаллами, на самомъ деле царствовали самодержавно.

Действительно, потомковъ богини солнца объявили тогда слищ- 
иожъ  священными для того, чтобы имъ можно было показываться про- 
стымъ смертнымъ, касаться ногами земли, а гЬмъ более заниматься 
м1рс1шми делами. '

Ёри-ie, сынъ Ёри-томо, умершаго въ 1199 году, предоставилъ 
сперва управлеше государствомъ своему деду съ материнской стороны', 
Хо-цзе Тока-маси (который происходилъ отъ айнскихъ старшинъ), 
а нотомъ хотелъ-было отделаться отъ него, но это не удалось, и, й  
настояхшо своей матери, Ёри-ie сложили съ себя (1203 г.) званхе се-' 
гуна и достригся въ бонзы, но вскоре после того, былъ у б и т .  Дв^к 
надцатилеттй его- братъ Сане-томо былъ провозглашенъ сё-гуномъ подъ 
опекою своего дяди Хо-цзе Ёси-токи (сына Тока-масй, который, слиш: 
комъ скомпрометировавъ себя кровожадностью, удалился въ свои по
местья и сделался бонзою). Когда Сане-томо былъ убитъ въ 1219г. 
во время молитвы въ храме, сыномъ Ёри-ie, бонзою Кугё, Мстившимъ 
за смерть своего отца, домъ Мина-мото въ мужскомъ колене пресекся, 
и въ сё-гуны былъ возведенъ двухлетий ребенокъ, Фуцзи-вара Ёри- 
цуне, сынъ одной изъ дочерей Ёри-томо. БывшШ императоръ 1\ьтоба, 
ошибочно считавшхй положенхе сё-гуната 'безнадежными, решился со
брать войска, стать самому во главе ихъ и возстановить фактическую 
власть микадо. На самомъ деле военное сослсше пе могло допустить 
уничтожешя сё-гуната, а потому, когда вдова Ёри-томо обратилась п

?) По другими сказашямъ,. подтверждающимся айнскими предашями, 
онъ бежали съ отборной дружиной айнскихи воипови си острова Ieceo на 
материки, где былъ радушно принятъ монголами, женился на дочери одного 
изъ ихъ вождей, былъ переименованъ въ Чингизъ-хана и, подчинивъ мон- 
голъешя племена своей власти, завоевали все окрестныя страны.
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содАйствпо даймш, у ея племянника Хо-дзе Ясу-токи, двинувшагося въ 
Kioio, оказалось подъ знаменами 190000 человАкъ, тогда какъ ми
кадо располагалъ всего 25000 армхей, которая и была безотлагательно 
разбита. ОвладАвъ столицей, Ясу-токи сослалъ трехъ бывшихъ импе- 
раторовъ (Го-тоба, Цзюнъ-току и Цуци-микадо) на отдаленйые острова, 
низложивъ императора Кудзё, и возвелъ на престолъ Го-хори-кава. 
Въ 1224 году Ясу-токи, по смерти своего отца, Ёси-токо, вступилъ 
въ завАдываше дАлами сё-гуната, оставляя императору' и сё-гуну 
только почетные титулы безъ всякой власти. Онъ водворилъ въ Япо- 
IIin прочный миръ, строго запретивъдаймю междоусобицы, и заслу- 
жплъ любовь и укажете народа бережливостью въ расходахъ, состра- 
дашемъ къ бАдньшъ и щедрыми пособшми во время неурожаевъ.

Домъ Хо-цзе продолжалъ и по-слА кончины Ясу-токи (въ 1242 г.) 
управлять дгЬлами сё-гуната. При Хо-цзе Токи-муне китайсюй богды- 
ханъ Хубилай неоднократно требовали отъ Япошй изъявлешя покор
ности и присылки дани. Въ. 1275 году онъ вновь прислали ’девять 
чиновпиковъ съ такими Требовашями, угрожая, въ случай ослу
шания, войною. Токй-муне приказали' ихъ казнить и тотчасъ же при
няли мАры. къ усилеиш японской государственной обороны. Буря по
топила въ 1281 году ббльшую часть монголо-китайскаго и корей- 
скаго. флота и дессантныхъ войскъ, такъ что на Kiy-Ciy высадилось 
всего лишь 30000 воиновъ, которые и были истреблены ’ японцами, 
за исключешемъ будто бы лишь трехъ человАкъ, отправленныхъ, чтобы 
донести Хубилаю о результатами задуманнаго ими похода.

Домъ Хо-цзе недолго-:иослА того продержался у кормила -пра- 
влешя. Одинъ изъ преемниковъ Токи-муне, Така-токи, изменили за- 
вАту предковъ, и, вместо того, чтобы нещись о государственныхъ дА- 
лахъ, проводили время въ пирахъ, забавахъ и к'утежахъ, на деньги, 
Хобываемыя его роднею взяточничествомъ при ]5Ашенш судебныхъ 
дАлъ. Это подорвало щвторитетъ Хо-цзе среди военнаго сойкжя, чАмъ 
и (воспользовался императора Го:дай-го, чтобы, по примеру Го-тоба, 
сдАлать попытку къ возвращение себА самодержавной власти; но, такъ 
какъ, со времени возстатя Го-тобы, войска дома Хо-цзе зани
мали важнАйнпе укрепленные пункты въ Шото и его окрестно- 
стяхъ, а за императорскими дворомъ учрежденъ были стропй над- 
зоръ, объ этой попыткА тотчасъ же провАдали, и Го-дай-го,' едва 
усдАвшШ бАжать изъ Е1ото въ горы и собрать тамъ вокругъ себя въ 
укрАпленномъ замкА иАеколько сотъ воиновъ, были, послА упорнаго 
боя, взятъ въ плАнъ войсками дома Хо-цзе (1332 г.). Така-токи, виз- 
ложивъ его, сослалъ въ отдаленную область, а на императорскш пре
столъ вочзвелъ Ко-гона,. Го-дай-го удержали, однако, при себ | царсшя 
регалш, выдави рмАсто нихъ Ео-гону поддАльные дубликаты, и про-

УчРЕЖДЕГПЕ СЁ-ГУНАТА И ДВ0ЕЦАРСТВ1Е.
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должадъ совершать вей религшзные обряды такъ, какъ если бы оста? 
вался царствующимъ имдераторомъ. Слухи о стойкомъ мужестве Го- 
дай-го доставляли ему повсеместно въ Японш множество привержен- 
цевъ. Всюду вспыхивали возсташя, и у сторонниковъ низложеинаго им
ператора образовалась довольно многочисленная армгя. Она еще бойе 
усилилась, когда Го-дай-го б4жалъ отъ приставленныхъ къ нему страж- 
никовъ и счастливо добрался до передовыхъ постовъ своихъ прй- 
верженцевы. Ч ;

Съ переходомъ вл1ятельнаго вождя Асн-кага Така-уцзи: .на с№ 
ро.ну Го-дай-го, положеше дома Хо-цз'е стало безнадежньтъ, Посл4дш2- 
ударъ нанесъ ему Нитта Ёеи-сада, который двинулся на сё-гунскую 
столицу Кахма-кура и овлад^лъ ею, разбивъ все войска, преграждавши 
ему путь. Хо-цзе Така-токи удалился тогда на гробницу своихъ вред- 
ковъ, куда собрались къ нему оставшиеся еще въ живыхъ его вождш; 
Справивъ прощальную попойку, они все, вмёстЬ съ нимъ (въ общей 
сложности около 1000 челоБ^къ), взрезали себе животы. Общее число 
Хо-цзе и ревностныхъ ихъ сторонниковъ, лишившихъ себя жизни 
при встунденш войскъ Ннтты въ Кама-кура, простиралось, по увй- 
решю дётописцевъ, -до 6800 человекъ. -

Имнераторъ Го-дай-го, назначивъ одного изъ своихъ сыновей къ 
нсполнешю обязанности сё-гуна въ Кама-кура, иринялъ на себя сашь 
непосредственное -заведываше государственными делами, причемъвоз?- 
будилъ противъ себя недовольство не только воендаго сослов1Я, но и 
народныхъ массъ, безтактной своей расточительностью, отягощавшей 
народъ новыми налогами, которые шли исключительно на расходы 
двора.- Когда добытый такимъ путемъ суммы оказались недостаточ
ными, Го-дай-го-вьшустидъ, въ 1334 году, кредитные билеты, но ихъ 
никто не хотелъ принимать* и они быстро упали въ цене. Вождямъ, 
способствовавшимЪ' одержанш победы надъ домомъ Хо-цзе, обещаны 
были крупный награды, но большую часть зтихъ обещанШ оказалось 
невозможными выполнить, такъ какъ старинная придворная аристо
кратия потребовала себе тоже части въ дележе. Чтобы удовлетворить 
недовольныхъ, решено было перекроить все земельные наделы въ 
Яноши. При этомъ случалось, что отбирались-поместья у некоторых* 
лицъ, фактически оказавшихъ важный услуги императору.

Уцелевипе члены дома Хо-цзе сочли такое положеше вещей 
благопр1ятнымъ для попытки вернуть себе власть. Они собрали не
довольныхъ подъ свои знамена и съ,. apniefi въ i 00000 человекъ, за
няли опять Кама-кура. Аои-кага Таки-уцзи, у котораго имелись тогда 
уже осн@ван1я не особенно доверять императору, лФмъ не менее* дви
нулся со всеми-имевшимися у него войсками противъ мятежников1** 
одержали несколько добедъ надъ арщей Хо-цзе й, совершенно- раз-



ГОСПОДСТВО КУЛАЧНАГО ПРАВА. 55

с4явъ ее. снова овлад'Ьлъ столицей сё-гуната. Тамъ онъ провозгласил!» 
себя сей-и-тай-сё-гуномъ, утверждая, будто дйлаетъ это съ император- 
скато разргЬшешя. Предвидя неизбежность борьбы съ Го-дай-го, онъ 
деятельно къ ней готовился, но все еще выдавалъ себя за в ’Ьрнопод- 
даинаго вассала микадо. Борьба эта, начавшаяся въ конце 1335 года, 
велась съ перем'Ьнныыъ счастьемъ. Така-уцзи не замедлилъ убедиться, 
что народъ смотритъ на него какъ на бунтовщика, и что это обстоя
тельство не дозволяетъ ему разсчитывать на сколько-нибудь прочные 
успехи. Онъ решился, поэтому привлечь на свою ‘ сторону отрекша- 
гося отъ престола императора Ко-гена,. обещая водворить сгог опять 
на царство. Популярность самозваннаго сё-гуна и въ самомъ дгЬлгЬ зна
чительно усилилась, когда Ко-генъ открыто прииялъ его сторону. 
Число приверженцевъ Го-дай-го, напротивъ того, значительно умень
шилось. Така-уцзи разбилъ ихъ, занялъ Шото и, по соглашение. съ 
Ко-геномъ, провозгласилъ императоромъ его брата, Ко-мей. Что касается 
Го-дай-го, занершагося въ одномъ изъ храмовъ, то его выманили 
оттуда обманомъ и отобрали у него императорсшя регалш (оказавшаяся, 
впрочемъ, и на этотъ разъ поддельными). ' Несмотря на строгШ над- 
зоръ, ему удалось снова бежать и укрыться въ местечке Ёси-но, ко
торое и сделалось, съ техъ поръ столицею. Ёси-носкШ имнераторъ на- 
чалъ называться ю ж н ы м ъ .  а .шотоскШ— с е в е р н ы м ъ  императо
ромъ, такъ что въ Японш установилось двоецарств1е. Недовольные 
одним императоромъ переходили къ другому, вследств!е чего пере- 
весъ въ борьбе склонялся попеременно, то на одну, то на другую 
сторону. Северный имнераторъ утвердилъ еще въ 1338 году Аси-кага 
Така-уцзи въ званш сей-л-тай-сё-гуна. Въ следующемъ году импера- 
теръ Го-дай-го умеръ, передавъ нрестолъ своему сыну Го-мура-ками.

Къ тому, времени почти вся Япохпя была подъ властью дома 
Аси-кага, но раздорами между членами этого дома воспользовался 
южный имнераторъ. Го-мура-ками удалось овладеть K ioto и  захватить 
въ пленъ севернаго императора, но вскоре ему пришлось отступить 
обратно въ Ёси-но. Борьба между обеими динаспями закончилась 
лишь въ .1392 году договоромъ, по которому потомкамъ южныхъ и 
северныхъ императоровъ надлежало царствовать поочередно. Тогда 
южный микадо переселился въ Шото и, отрекшись отъ престола, пе
редали императорскхя регалш северному микадо. Го-ко-мацу.

Господство кулачнаго права.
Междаусобныя войны, свирепствоваБшгя въ Японш, почти безъ 

перерыва,..более пятидесяти летъ, отравились :самымъ не благоприят
н ы м  образ омъ какъ на. матер1альномъ бдагоеостоявш ея населения, 
такъ и., на вравственныхъ его свойствахъ. По словамъ летописца, за
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это время исчезло у народа всякое уважеше къ авторитету правц- 
тельствеиной власти и закона. Сражавннеся подъ знаменами dmep- 
наго императора съ совершенно спокойной совестью переходили на дру
гой день на сторону южнаго и наоборотъ. Ни на кого нельзя было 
полагаться. Отедъ не смели доверять сыну, а братъ брату. Многое 
численным толпы вооруженны хъ бродили по стране, занимаясь гра- 
бежомъ и разбоемъ. Поля были заброшены; деревни и хутора, большею 
частно, выжжены; народъ вымиралъ отъ голода и различныхъ бо-« 
д’Ьзней.

ДворянскШ роди Аси-кага, которому, по соглашение между обеими 
императорскими д и н асти и , поручено было управление государством^ 
не стоялъ на высоте такой задачи. Вынужденный заботиться о под- 
держанш своей популярности среди военнаго сослов1я, онъ должены 
былъ мирволить буцзинамъ и смотреть на ихъ проступки сквозь 
пальцы, щедро вознаграждая вождей, даже за маловажыыя услуги, Шг 
м'Ьстьями, деньгами и ценными подарками. Наиболее крупные дайшо,' 
продолжая номинально признавать сё-гуна своими сюзереномъ, факти
чески превратились въ самостоятельными державцевъ, которые воевали 
други си другомъ, не обращая ни малМшаго внимашя на запрещения 
сё-гуната решать споры орунасмъ. Дело ви томи, что сё-гунатъ не 
располагали вооруженными силами, требовавшимися для усмирены 
строптивыхъ вассалови. Безпомощность его обнаружилась особенно 
явственно во время таки называемой О-нинской междоусобицы. .

Въ нервомп году эры О-нинъ (въ 1467 г.) сё-гунъ Ёси-маса, 
разсмотргЬвъ спорное дело Маса-нага и Ёси-нари о наследств^ 
после Хатаке-яма Моци-куни и убедившись, что они но расположены 
подчиниться его решенш, хотели ограничить неизбежное кровопро- 
лиые возможно узкими рамками, а потому объявили, что разноглаые 
между наследниками имеетъ характеръ личнаго спора, который имъ 
разрешается покончить, какъ знаютъ, хотя бы силою оруж1я, но съ 
теми, чтобы друпе дайню ни -поди какими видоми не вмешивались 
въ ихъ распрю. Соперники,'каждый изъ которыхъ собрали приблизи
тельно шеститысячную армш, сразились въ самомъ Kioio, причемъ 
Маса-нага были ^разбитъ вследствхе того, что даймхо Яма-на Моци-' 
тое подкрепили Ёси-нари небольшими отрядомъ своихъ войски. Другой 
могущественный даымю, Хосо-кава Коцу-мото, войска котораго. стояли 
въ Шото и содержали тамъ гарнизоны, поклялся, отомстить Мощь-ще 
за такой изменническш поступокь. Все усилая сё-гуна предотвратить 
междоусобную войну оказались тщетными.* Коцу-мото собрали черёзъ 
несколько дней армию въ 160Q00 человеки, которыми Моци-тое ыогъ 
въ первое время противопоставить лишь 110000. После двухдневной 
кровопролитной, нерешительной резни въ самомъ Шото на город-



ГОСПОДСТВО КУЛАЧПАГО ПРАВА. 57

скихъ улицахъ, войска обеихъ сторонъ расположились другъ противъ 
друга въ укр^пленныхъ лагеряхъ. Къ тёмъ и другимъ безпрерывно 
подходили новыя подкр4плешя. Ожесточенный схватки происхо
дили почти ежедневно то въ томъ, то въ другомъ изъ городскихъ 
кварталовъ.

Оба сё-гупа: бывшШ, Ёси-маса и номинальный его преемникъ 
Ёси-ми, были сперва на стороне Кацу-мото, но вскоре этотъ высоко
мерный дайшо. поссорился съ Ёси-ми, который удалился тогда въ 
лагерь Моци-тое. На обеихъ сторонахъ оказались тогда сё-гуны, утра- 
тивпие до такой степени свое обаяше, что могли служить только шир
мами, съ помощью которыхъ могущественные даймю до некоторой 
степени прикрывали беззаконность своихъ распрей.

Въ 1473 году умерли Кацу-мото и- Моцу-тое, но войска, подъ 
начальствомъ ихъ преемниковъ, продолжали стоять другъ противъ 
друга. Лишь въ конце 1477 года состоялось соглашеше, въ силу ко- 
тораго войска обеихъ враждовавшихъ сторонъ разошлись по домамъ. 
Во время этой междоусобной войны, длившейся одиннадцать летъ, 
большая часть города KioTO выгорела. Дворцы знатпыхъ дайзпо обра
тились въ развалины. Та же участь постигла дома знатныхъ сановни- 
ковъ и храмы. Все • въ городе и . окрестностяхъ было разграблено; 
большая часть куге пала отъ рукъ убШцъ или бежала изъ столицы 
и пропала безъ вести. Повсеместно въ Японш водворилось право 
сильнаго. Вассалы даймш начали брать примеръ со своихъ сюзере- 
повъ и пе только воевали за свой собственный страхъ, но иной разъ 
отнимали владетя даже у своихъ властелиновъ. Общественное мне- 
ше, относившееся къ такимъ поступкамъ кераёвъ не вполне одобри
тельно, признавало совершенно правилънымъ образъ действш дайм1о, 
каждый изъ которыхъ, тщательно укрепивъ свою, резиденцш, пользо
вался всякимъ благощпятнымъ случаемъ, чтобы присвоить себе вла- 
дЬшя соседей. *

Сё-гуны дома Аси-кага жили въ Шото, осгавивъ въ Кама-куре 
своихъ наместниковъ, которые безпрерывно ссорились съ соседними 
даймю. Наконецъ, въ 1538 году, власть и вл1яше, которыми пользо
вался доМЪ Аси-кага па северё Японш, перешли къ дому И-ее, вскоре 
аат4мъ принявшему фамидш Хо-цзе и овладевшему всеми восмыо 
ближайшими къ Toiuo областями. Утрата доходовъ съ северныхъ об
ластей была тяжкимъ ударомъ для сё-гуновъ дома Аси-кага, обнару
живавших!:, такое стремлеше къ роскоши, какъ будто бы, за недостат- 
комъ. фактическая могущества, они надеялись обезпечить себё хоть 
внешнимъ блескомъ почтительное уважете народныхъ массъ. При
меру сё-гуновъ следовали, впрочемъ, все важные сановники и дайшо, 
обладавшее значительными доходами. На постройку п внутреннее убран-
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етво дворцовъ и укр'Ьпленныхъ замковъ тратились колоссальны# суммы, 
добывавшаяся преимущественно путемъ незаконныхъ поборовъ, взя̂  
точничеотва или даже открытьшъ грабежомъ. Уже и предшествен- 
никамъ Ёси-маса не удавалось сводить концы съ концами, такъ что 
они вынуждены были прибегать къ приыудительнымъ займамъ у б.о- 
гатыхъ купцовъ. Въ первое время эти финансовый операцш произ
водились не чаще четырехъ разъ въ годъ, потомъ къ нимъ стали 
прибегать по одному и, наконецъ, при Ёси-маса, по восьми и девяти 
разъ въ месяцъ. Вместе съ т^мъ, долги сё^гуната настолько возросли, 
.что HorameHie ихъ стало немыслимьшъу о чемъ и .было обнародована 
въ гособомъ- указ!*, скргЬплениомъ‘ императорского'подписью. При тор- 
жественныхъ случаяхъ требовались отъ даймю довольно крупный 
денежная пожертвовашя на поддержате блеска императорскаго двора, 
Первоначально они имели характеръ подарковъ, которые подшсн- 
лись лишь при вступленш новаго императора на престолъ, т.-е, 
среднимъ числомъ, только одинъ разъ въ пять или шесть л^тъ, 
но, при Ёси-маса, даймю приглашались разъ по девяти въ год* 
раскошеливаться для покрьтя издержекъ на парадные выходы и 
придворныя пиршества. Убедившись въ безсилш сё-гуната, сперва 
крупные, а  загЬмъ и мелше даймш начали уклоняться отъ этихъ 
поборовъ и перестали даже присылать деньги при вступленш новаго 
императора на престолъ, вс.тЬдств1е чего дворъ микадо донгель 
до такой нищеты, что придворной аристократш и даже принцамъ 
крови иной разъ не на что было купить себе рису. Пенсш. полаг&в- 
нпяся куге, и жалованье придворнымъ сановникамъ были сперва 
уменьшены, а затемъ выдача ихъ и совсемъ прекратилась. Случалось; 
что микадо, за недостаткомъ денежныхъ средствъ, не могли отпразд
новать свое торжественное вступлеше на престолъ. Лицъ, отъ кото- 
рыхъ поступали на этотъ предметъ хотя неболышя пожертвовашя, при
ходилось награждать возведешемъ въ Bbicmie придворные чины, да- 
ровашемъ права носить императорски гербъ и другими столь же 
чрезвычайными почестями* - •

Крайняя бедность, въ которую впали императрръ и его дворъ, 
окончательно подорвала уважеше къ нимъ въ простонародье. Сё-гу- 
натъ тоже утратилъ, къ концу XVI столетья, последнюю тень факти
ческой в л а с т  Даймю, которьшъ надлежало поочередно занимать 
своими войсками Юото, обыкновенно оставляли тамъ кого-нибудь т% 
евоихъ подчиненныхъ, который и заведывалъ по собственному усмо* 
тренш государственными делами, причемъ какъ императоры такый 
сё-гунъ оказывались отъ неговъ зависимости. Наместникъ Хоцо-каяы; 
принадлежавши къ дому Ми-ёси, счелъ даже возможнымъ передоверить 
управление Яношей бывшему купцу Мацу-нага Хиса-хиде, который
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понравился ему за хитрость и изворотливость. По смерти своего до
верителя, Маду-нага иродолжалъ управлять его именемъ, но, желая 
оформить свое положеше, явился въ 1565 году къ сё-гуну Ёси-теру, 
со свитою въ тысячу человйкъ, подъ предлогомъ пред став летя жа
лобы, перебилъ всю малочисленную стражу, • состоявшую при особе 
сё-гупа, умертвилъ его самого и возвелъ въ сё-гуны Ёси-хиде (тоже 
йзъ дома Аси-кага). Никто изъ даймш не хотелъ слушаться новаго 
сё-гуна, но никто п не предъявлялъ противъ него протеста, кроме Ёси- 
аки, брата убитаго Ёси-теру. Ёси-аки обращался ко многими даймш 
за помощью, но . вей наиболее могущественные .изъ нихъ отвечали, 
что заняты своими собственными делами. Действительно, вей они вели 
междоусобиыя войны и, къ тому жеуотвыкнувъ признавать надъ собою 
власть сё-гуна, считали нежелательными содействовать ея возстано- 
вленпо. Убедившись, что отъ нихъ нечего ждать поддержки, Ёси-аки 
обратился въ 1568 году къ О-та Нобу-нага, который, хотя и счи
тался второстепенными даймш, но пользовался уже репутащей искус- 
наго и мужественнаго полководца. Онъ происходили изъ древней ари
стократической- фамилш, которая, будучи однймъ изъ отярысковъ дома 
Тайра, вела свой родъ отъ японскихъ императоровъ. Нобу-нага снабдилъ 
половину своей дружины огнестрельными оруж!емъ (съ которымъ позна
комили янонцевъ впервые въ 1542 году португальскШ искатель при- 
ключенШ, Мендецъ Пинто). Благодаря этому онъ вскоре стали грозою 
соседей и, действуя въ духе тогдашняго японекаго рыцарства, быстро 
авладелъ бблынею частью области О-вари. Где нельзя было взять силою, 
онъ брали хитростью и обыаномъ, не щадя, при случае, какъ род- 
Ственниковъ жены, такъ и родиыхъ своихъ братьевъ.

Находя, что бонзы Сделались въ Японш слишкомъ уже могуще
ственными, Нобу-нага покровительствовали :толъко-что прибывшими 
въ Японш католическимъ миссшнерамъ и охотно беседовалъ съ ie3yn- 
тами. Особенно- по вкусу пришелся ему руководящей ихъ принципъ: 
«цель оправдываетъ средства».

Будучи и самъ далеко незауряднымъ полководцемъ, -Нобу-нага 
умели выбирать для своихъ дружинъ хорошихъ вождей. Самыми вы
дающимся йзъ нихъ былъ несомненно Хиде-ёси, о которомъ сложи* 
яись у японцевъ легенды. Между прочими, легенды новествуютъ, что 
Хиде-ёси, сынъ крестьянки, первоначально назывался Хж-ёси. Юношею 
онъ присоединился къ шайке <отокодате», задававшихся целью защи
щать у гнетенныхъ и помогать бедными, добывая себе необходимый 
для этого средства мошенничествомъ, вороветвоыъ и грабежонъ. Про
были несколько легь членомъ этого сообщества, нритончэ котораго 
находился- невдалеке отъ дома его родителей, Хи-ёси пршбрелъ себе 
среди товарищей репутащю.безстрашнаго удальца и чрезвычайно лов-
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каго вора. Ремесло отокодате, однако, наскучило ему нодконецъ, я 
они, после ряда приключен!!, поступилъ на службу въ войска Нобу- - 
нага, где вскоре таки отличился, что Нобу-нага приблизили его къ 
себе, пожаловали ему поместья, почетную хоругвь и приказали име
новаться не Хи-ёси, а Хиде-ёси (отца Нобу-нагл звали Нобу-хиде и, 
чтобы выказать глубокое уважеше своему любимцу, Нобу-нага прика
зали писать имя Хи-ёси одними изп !ероглифовъ имени собственная 
своего отца). Мужественные искатели, прикдючешй, которыми въ то 
время изобиловала Япошя, толпами стекались къ Хиде-ёси, который; 
составивъ себе изъ нихъ отборную дружину, окружили свое имя 
вскоре • такими обаящемъ, что одно появлеше его на поле битвы 
стало казаться уже залогомъ победы.

- Имя Нобу-наги, сделавшееся известными уже всей Япоши, просла
вилось ,еще более, когда императоръ Оги-маци оффищально заявилъ, 
что не видитъ никого равнаго О-та Ыобу-наги по силами, а потому, - 
въ деле возстановлешя порядка въ государстве, можетъ положиться 
толысо на него одного и предоставляетъ ему право карать непо- 
корныхъ силою оруж!я. Нобу-нага охотно приняли это поручеше % 
решившись выполнить просьбу Ёси-аки, обратился за помощью къ 
своему родственнику Рок-каку, но оказалось, что этотъ родственник 
вступили уже передъ темъ' ви сношешя си домомъ Ми-ёси, доверен
ными лицомъ котораго были Мацу-нага. Рок-каку попытался загоро
дить дорогу въ Шото укренлетями, которыя, однако, не въ силахъ 
были задержать Нобу-нага. Разрушивъ эти укрёплешя, онъ присоеди
нили владешя Рок-каку къ своими собственными. Затемъ, сплотивъ 
войска этого дома со своею аршею, возросшею тогда до пятидесяти 
тысячи человеки, Нобу-нага двинулся къ озеру Би-ва, переправился 
черезъ него на судахъ и очутился, такими образомъ, въ окрестно- 
стяхъ Шото.

Приверженцы дома Ми-ёси вынуждены были безъ боя очистить 
столицу. Нобу-нага, занявъ ее своими войсками, строго воспретилъ 
грабежи и насилия, чемъ пршбрелъ расположеше и довер!е местная 
населешя. Пробывъ лишь несколько дней въ Шото и возведя Ёси-аки 
въ сё-гуны, Нобу-нага двинулся противъ приверженцевъ Ми-ёси и 
вскоре принудили ихъ смириться. Покоривппеся добровольно полу
чили не только прощеше, но въ некоторыхи хлучаяхи .даже и при
бавку къ прежними владетямъ. Коменданты миогйхъ укрепленныхъ 
замковъ предпочитали поэтому сдаваться безъ боя. Нобу-нага счелъ 
возможными простить даже главнаго виновника смуты, а именно Мацу- 
нага Хиса-хиде. Сами онъ отказался отъ всякихъ награди и выпросмъ 
взаменъ того отмену въ Шото осаднаго подожешя и сшше заставь, 
которыя были устроены вокругъ всего города, чемъ еще более уве-
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личидъ свою популярность. Обезпечивъ императору и его двору не
большой, но верный доходъ и распорядившись починкой император- 
скаго дворца, обратившагося почти въ развалины, Нобу-нага выхлопо
тали указъ объ отмйнй всйхъ пошлинъ, взимавшихся передъ т^мъ 
на границахъ между различными областями, и о сокращены натурадь- 
ныхъ повинностей, который были за последнее время значительно 
увеличены. Оставивъ правителемъ въ IiioTO своего повгЬре1шаго, Тое- 
трми Хиде-ёси, онъ яотребовалъ отъ вс'Ьхъ дайм!о изъявлешя покор
ности сё-гуиу. Требования эти предъявлялись сперва лишь къ наименее 
могущественнымъ, а затймъ и ,къ более сильнымъ даймш, При этомъ 
Нобу-нага, опираясь на императорсшй указъ^ отбиралъ у непокорныхъ 
владешя, который отдавалъ своимъ сыновьямъ и приближенными Та* 
кимъ путемъ третья часть всей Японш оказалась вскоре, прямо или 
косвенно, въ его рукахъ.

. Усматривая, что Нобу-нага систематически стремится покорить 
себе всю Японш, сё-гунъ началъ противодействовать его планамъ, а 
въ 1573 году даже заключила союзъ съ некоторыми «непокорными» дай- 
Mio. Тогда Нобу-нага, разбивъ войска сё-гуна,счелъ долгомъего низложить.

Диктатура въ Японш.
За время кулачнаго права, господствовавшаго въ Японш въ по

следнее пятидесятилеНе сё-гуната дома Асй-кага, почти вся она очу
тилась въ рукахъ пяти крупныхъ феодаловъ. Западною ея частью 
владелъ домъ Мори, на востоке хозяйничали Таке-да, Уэ-суги и Х-цзе, 
а въ центре—О-та, могущество которыхъ создано было Нобу-нагой. 
Монастыри несколькихъ буддЩскихъ сектъ тоже владели обширньичи 
территор1ями и . располагали хорошо обученными войсками, содер- 

. жавшимися всегда въ боевой готовности. Нобу-нага давно уже убедился 
въ-невозможности возстановить спокойств1е и порядокъ въ государ

стве, не сломивъ предварительно содротивлешя строптивыхъ, воин- 
ствующихъ бонзъ, а потому, еще въ 1571 году, овладелъ, после не
сколькихъ упорныхъ схватокъ, находившимися близъ К1ото укреплен
ными хн-ей-занскимн храмами и монастырями. . Защшцавипеся тамъ 
монахи были перебиты, а самые храмы сожжены. Смирить еще более 
могущественныхъ о-сакскяхъ бонзъ удалось Нобу-наге^лишь десятью 
годами иоз-же. Борьба съ бонзами побудила* какъ уже упомянуто, 
Нобу-нагу покровительствовать хрисыанамъ въ Японш. Искреннее со- 
чувстае къ христианству не дозволило бы ему расправляться со своими 
врагами такъ безпощадно, что отсечете головы считалось для нйхъ 
сравнительно легкою карою. Сколько можно судить, Нобу-нага и блн- 
жайнпе его преемники почерпнули изъ повертвовашя о крестныхъ

Диктатура в ъ  Я н о ш и .
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страдашяхъ Спасителя лишь идею новаго для японцевъ способа му
чительной казни—распяттемъ на кресте. Этой казни начали подвер
гать, въ случай измены какого-либо дайшо, всйхъ его заложников^. 
Также поступали зачастую съ комендантами укрйпленныхъ замковък 
вождями гарнизоновъ, которые осмеливались сколько-нибудь упорно 
сопротивляться войскамъ диктатора. Бъ особо исключительныхъ 
случаяхъ самъ Нобу-нага придумывалъ, впрочемъ, иные способы 
казни, казавш1еся ему-более мучительными. Приказавъ зарыть по 
горло въ землю самурая, который покушался на его жизнь,- онъ 
велйлъ отрезать этому самураю голову деревянною пилою. Другого са
мурая; который выстрелили въ Хиде-ёси, но промахнулся, сварили 
живьемъ въ масле.

Необходимо принять во внимаше, что законы и юридйчеше 
обычаи дома О-та, которые Нобу-нага ввелъ во всйхъ подчинившихся 
ему областяхъ Японш, отличались чрезвычайною суровостью. Не было, 
невидимому, преступлетя, которое не каралось бы смертною казнью. 
'Летописцы увйряютъ, что благодаря такими суровыми законами во
ровство въ Японш при Нобу-наге прекратилось и стало столь же не
обычайными, какъ въ Монголш времени Чингизи-хана, когда вещь, 
кемъ-либо оброненная на дороге, всегда могла быть поднята ея вла- 

/дельцемъ на обратномъ пути, и каждый моги безопасно спать на 
улице, положивъ подле себя свое имущество.

Къ 1582 году Нобу-нага окончательно сломили могущество 
|Таке-да, значительно ослабили домъ Мори и если бы остался въ жи- 
выхъ, вероятно, не замедлили бы подчинить себе’ всю Япошю. Одинъ 
изъ самыхъ храбрыхъ вождей армш Нобу-наги, Коре-то Мицу-хиде, 
лрштивппй у себя двухъ лицъ, преследуемыхъ диктатороми, узнали, 
что это дошло до его сведетя, и решился его убить, чтобы не быть 
убитыми самому. Воспользовавшись теми, что по соседству не было 
другихъ. войскъ, кроме его собственныхъ, Мицу-хиде окружили ими 
на разсвете храмъ, въ которомъ ночевали Нобу-нага съ сотнею тйло-. 
хранителей. Они пытались обороняться, но силы оказались слишкомъ 
неравными. Раненый въ бою, Нобу-нага зажегъ храмъ и самъ заре
зался. Старппй его.сы нъ, Нобу-тада, осажденный въ одномъ изъ 
укренленныхъ замковъ, тоже лишили себя жизни.

Мицу-хиде, истребивъ остававшихся въ KioTO приверженцев^ 
Нобу-наги, овладели замкомъ Ацу-ци, где хранилась казна диктатора, 
«о не успели .захватить его жены и детей. Столичное население 
осталось совершенно спокойными, а императоръ поздравили даже 
Мицу-хиде си одержанными победами, но никто изи могущественныхъ 
-даймю не согласился принять его сторону. Хиде-ёси, осаждавппй по- 
слйдщй укрепленный замокъ, остававшейся еще во власти Мори, за-
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ключ или миръ съ этимъ домомъ, поспешно двинулся в ъ  Шото и  раз
били на голову войска Мицу-хиде, который сами п о г и б ъ  в ъ  бою. .

Насл’Ьдникомъ Нобу-наги оказался малол'ЬтнЩ его внукъ, О-та 
Нобу-хиде, сынъ Нобу-таде, подъ опекой своего дяди Нобу-О. Управле- 
Hie же государствомъ было поручено регентству, состоявшему изъ 
Хиде-ёси и трехъ другихъ вождей.

Справивъ торжественный похороны Нобу-наги, Хиде.-ёси дйц- 
тельно занялся ограждетемъ порядка въ недавно покореняыхъ обла.- 
стяхъ, гд'Ь можно было опасаться возсташй, тЬмъ бол'Ье, что 
мнопе даймт, добровольно подчинивтшеся *Нобу-нагЬ, .взялись за 
opymie тотчасъ же, какъ только узпали объ его смерти. При этом.ъ 
они выказалъ большую распорядительность, но возбудили противъ 
себя неудовольсше прочихъ регентовъ, всл1>дств1е чего, возгоралась 
междоусобная война, въ которой Нобу-0 приняли его сторону. Одержавъ 
победу надъ своими противниками, Хиде-ёси стали уже совершенно 
самостоятельно управлять государствомъ. Оыъ признали стратегиче
ское положеше Шото невыгодными, а потому избрали въ 1583 году 
своей резидешцей Осаку и обратили а.тотъ городъ въ почти непри
ступную крепость.

BcKopi посл-Ь того Нобу-0 поссорился съ Хиде-ёси, не пргЬхав- 
шимъ поздравить его съ Новыми годомъ, и обратился _за помощью 
къ Е-ясу, глав^ дома Току-гава, который сначала были соперникомъ, 
а затЬмъ верными союзникомъ Нобу-наги. Е-ясуу действительно, при
няли его сторону. Располагая всего лишь двадцатью- тысячами вои- 
новъ, Е-ясу внезапно напали ночью на стодвадцатитысячную армпо 
Хиде-ёси и одержали надъ нею блестящую победу. Армтя эта, однако, 
опять собралась подъ знамена своего вождя, и война угрожала затя
нуться надолго, а потому Хиде-ёси, руководствуясь общегосударствен
ными интересами, нредпочедъ помириться съ Нобу-О. Впосл|дствш 
онъ постарался даже снискать дружбу Е-яоу, въ талантахъ котораго, 
какъ полководца, им^лъ случай убедиться на опыт4. Присдавъ Е-ясу 
въ заложницы родную свою мать, Хиде-ёси выдали за него замужнюю 
свою сестру, заставивъ ее предварительно развестись съ мужемъ (ко
торый, всл&дств1е этого лишили себя жизни).

Заручившись, этимъ союзомъ, Хиде-ёси не замедлили подчинить 
себ^ всю Японш. Еще въ 1585 году онъ быль возведешь въ чинов
ники второго ранга, получили титулъ. кам-паку и фамидш Тое-томи.

Въ Японш водворился, наконецъ, миръ, и вс! признавали, что 
государство обязано этимъ Тое-томи Хиде-ёси. Можно было ожидать, 
что кам-паку на этомъ и успокоится, но, вместо того,.онъ собрали Л -  
томъ 1591 года наиболее выдающихся даймшна совЗидаше въ Осаку и 
объявили ими, что, по возстановленщ порядка въ Яноши, было бы стыдно

Диктатура въ Яионщ.



не подчинить ей сосЬднихъ варваровъ. Для этого надлежало прежде 
всего завоевать Китай. Корей сшя войска будутъ служить японской 

. армш авангардомъ, а если они., паче ч аятя , вздумаютъ сопротивляться, 
то ихъ немедленно же уничтожатъ. Во всякомъ случав, онъ двинется 
черезъ Манчьжурш на Пекинъ, завлад еть  вс^мъ Китаемъ и поста
вить тамъ японскихъ даймю губернаторами областей. «Д^ло.это не 
трудное», добавилъ Хиде-ёси, «готовы ли вы за него взяться»? Дайш 
въ ужас'Ь переглянулись, ко никто не решился прекословить.

Предпринимая эту войну, Хиде-ёси разсчитывали, что она по-'- 
можетъ ему объединить Японш и упрочить спокойств1е и порядокъ 
внутри страны, гд'Ь гордые даймщ. лишь скрипя сердце, подчинялись 
сыну простого мужика, которому нельзя было'Полагаться на ихъ вы
нужденную покорность. Между тЗ>мъ, представлялся удобный случай- 
отослать строптивыхъ феодаловъ съ преданными имъ кераями въ за
граничную экспедищю, чтобъ наказать китайскаго богдыхана Си-цунга, 
который вздумалъ объявить Японш подвластными себ4 государствомъ 
и оффищально потребовать отъ нея платежа дани. Къ тому же, по 
имевшимся у японцевъ свйд'Ьтямъ, китай сшя войска были изъ рукъ - 
вопъ плохи и совершенно неспособны оказать сколько-нибудь упор
ное сопротивлете испытанной въ бояхъ полуторастотысячной армш, 
съ которой предполагалось на нихъ нагрянуть. Всл'Ьдъ за этой -пе
редовой арм1ей должна была двинуться вторая, съ самимъ Хиде-ёси 
во главк Приготовлетя къ походу были вскорЪ закончены, й араия, 
численность которой, безъ. сомнйшя, сильно преувеличена японскими 
дфтописцами, быстро заняла почти всю Корею, но недостатокъ про- 
довольств!я вынудилъ ее снова отойтй въ приморсше округа. Тймъ 
временшмъ, на помощь къ корейцами подошли китайсшя полчища, 
Война затянулась на цфлыхъ семь л'Ьтъ, такъ какъ для японскихъ 
войскъ получев1е морскими нутеми подкр'Ьплешй и продовольственныхъ 
припасовъ затруднялось невозможностью прюбр^сть решительный пере
весь надъ многочпсленнымъ китайскимъ и корейскимъ флотомъ. 
Хиде-ёси умеръ въ 1598 году, утративъ прежнюю свою популярность, 
вслёдств1е того, что ему пришлось для покрьтя военпыхъ издержекъ зна
чительно увеличить податное обложеще. Къ концу его жизни японеше- 
феодалы стали уже опять весьма строптивыми. Предвидя близкую свою 
смерть и опасаясь возобновлешя прежней неурядицы, Хиде-ёси вернулъ • 
значительную часть войскъ изъ Кореи, причемъ оставленными тамъ 
войсками пришлось держаться уже оборонительнаго образа д'ЬйствШ. 
Обстоятельства складывались для Японш до того неблагоприятно, что ~ 
Хиде-ёси счелъ долгомъ передать управлеше государствомъ Е-ясу, 
не заботясь- объ интересахъ своего собственная дома. Е-ясу не со- • 
гласидся н а я то  и потребовалъ, чтобы его назначили только одвимъ

6 4  И сторически очеркъ Японш,
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щзъ опекуновъ Хиде-ёри, мадол'Ьтняго сына Хиде-ёси. УмирающШ на- 
еначплъ нисколько опекуновъ-регентовъ, но все-таки настоялъ на томъ, 
чтобы завйдываще всеми государственньщи делами, какъ гражданскими, 
такъ и военными, было поручено Е-ясу, какъ единственному человеку 
.способному поддержать въ Японии лорядокъ. После его кончины, 
Е-ясу немедленно же позаботился окончить по возможности съ честью 
бездельную войну въ Корей и отправилъ туда подкрепления, съ по
мощью которыхъ китайсгая полчища были отброшены отъ прибрежья, и 
японскимъ войскамъ удалось, хотя и не безъ потерь, вернуться на родину.

Ilponie опекуны-регеиты, въ томъ числе и ближайпие родствен
ники Хиде-ёси, чувствовали себя обиженными тймъ,. что имъ не 
представлялось. никакой власти, но происки ихъ потерпели неудачу. 
Въ 1600 году, вдова Хиде-ёси, черезъ приближеннаго къ пей вождя 
Иси-да, разослала къ даймю письма отъ имени Хиде-ёри, будто бы 
требовавшаго наказать Е-ясу за преступное дохшцеше^ власти. 
Некоторые могущественные даймю явились со своими войсками 
подъ* знамена Иси-да, друпе же приняли сторону Е-ясу, подозре
вая въ данномъ случай злоупотреблеше , имепемъ Хиде-ёри. По 
этой же причине, во время решительнаго сражешя при Секи-га- 
хара, нехшторые изъ вождей, примкнувппе сначала къ Иси-да, пере
шли на сторону Е-ясу, войска котораго пачали уже отступать после 
шестичасового упорнаго боя съ противникомъ, значительно превосхо
дившими ихъ численностью. При такихъ обстоятельствахъ арм1я 
Иси-да потерпела поражете; онъ самъ, вместе съ другими главными 
сообщниками, былъ взятъ въ плйнъ и казненъ въ K io t o .

Вскоре после того Е-ясу прибыль въ Осаку,- где / произвелъ 
расправу падъ даймю, помогавшими Иси-да. Отобравъ у некоторыхъ 
изъ нихъ всё, а у друтихъ только часть владетй, онъ роздалъ эти 
владйтя вождямъ, державшимъ его сторону. При этомъ какъ-будтв со
вершенно забыли о существоваши Хиде-ёри. Е-ясу, почти самодержавно 
управлявипй Япотей, былъ въ 1603 году оффищально провозглашенъ 
'дай-сё-гуномъ.

Убедившись в.ъ нетерпимости хрисНанъ • къ последователямъ 
другихъ вёроисиоведанИ, выразившейся въ стремленш крестившихся 
даймю насильно обращать въ католидизмъ также и вейхъ своихъ 

-пбддаиныхъ, еще Хиде-ёси изгналъ изъ Яноши мистонеровъ. и прн- 
казалъ распять на кресте, двадцать японцевъ, уличенныхъ въ укры
вательстве ихъ у себя. Непоередственнымъ поводомъ къ преследова
л а  х р и та н ъ  послужило-,. впрочемъ, неосторожное заявление щки- 
пера одного испанскаго судна о томъ, что японцамъ нредстоитъ. 
подчиниться испанскому королю, для аршй котораго миссюнеры слу- 
жатъ лишь разведчиками.

Диктатура ззъ Я поннт.
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Е-ясу, въ качестве последователя Конфуцзы, былъ склоненъкъ 
веротерпимости, но о т к р ы т  заговора католиковъ-даймю, замышляв- 
шихъ низвергнуть сё-гунатъ, съ помощью испанскихъ войскъ и субси- 
Д1Й, побудило его подтвердить указы, воспрегцавпие подъ страхомъ 

. смертной казни исповедан!© хрисйанства. Своей резиденщей Е-ясу 
избрали Е-до (теперь Токк>), где еще при Хиде-ёси и по его со
вету, они построили сильно укрёпленный городи.

Сё-гунатъ дома Току-гава.

Принявъ титулъ сё-гуна, Току-гава Е-ясу думали склонить на 
свою Сторону родственникови Хиде-ёри, выдави за этого еще нёср- 
вершеннолетняго отрока свою внучку. Мать Хиде-ёри, не призна
вая категорически этого брака, приняла внучку Е-ясу си подобаю
щими почетомъ и поселила ее въ осакскомъ замке.

некоторые даймш были еще расположены смотреть на Е-ясу 
лишь какъ на опекуна Хиде-ёри. Опасаясь возобновлена междоусо
бицы, они предложили, въ 1604 году, даймш, съехавшимся въ Е-до* 
построить себе тамъ дома и оставлять въ нихъ свои семейства въ 
качестве заложниковъ. Некоторые дайм!о тотчасъ же выполнили его 
ж елате. Черези два года после того Е-ясу передали зваше сё-гуна 
своему сыну Хиде-тода и удалился въ область Суру-га, где жили въ 
молодости. Хиде-тода советовался, однако, съ ними во всехъ сколько- 
нибудь затруднительными случаяхъ. Таки, по настояшю Е-ясу были 
въ 1609 году подчинены Японш острова Jliy-Kiy.

Сё-гуну непосредственно принадлежало лишь немногими более чет
вертой частя всей Японш, таки что соединенный силы даймщ легко 
могли бы его низвергнуть. Сознавая это, Е-ясу отдали во владеше 
евоиыъ сыновьями наиболее важные пункты, породнился со многими 
могущественными даймю и привлеки ихъ на свою сторону.Вместе съ 
сё-гуномъ онъ зачастую навещали техъ даймш, дружбою которыхъ хо- - 
тедъ заручиться. Напротивъ того, даймю, которыми Е-ясу не считалъ 
возможными доверять,' получали предписашя возводить на свойсчетъ 
разныя общеполезный сооружешя, чинить императорсюе дворцы, строить 
храмы, крепости и т. п. На все ихъ протесты заявлялось, что дайм!о, 
который не нам-ерени слушаться, можетъ удалиться въ свои владЬшя и 
ждать тамъ прибытия войскъ сё-гуна. Особенно разорительныя пору- 
чен1я. возлагались на Хиде-ёри и его приверженце въ. Въ 1614 году 
Хиде-ёри достигъ совершеннолетия. Вместе съ теми, была закончена 
ими постройка въ KioTo храма,' для котораго былъ отлитъ большой 
коло коли съ надписью «Кок-ка ан-ко». (спокойствие государства). 
Тероглифъ «ка» читается и какъ « Е » , а 1ероглифъ «анъ» означаетъ
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также «Ясу». Таки какъ по колоколу бьюти въ Япоши снаружи 
палкою, то надпись эта могла быть истолкована въ обидномъ для 
Е-ясу смыслА.

Е-ясу предписалъ отложить торжественное открыт!© храма и по- 
совАтовалъ перелить колоколъ. Мать Хиде-ёри нашла это обидными 
для своего сына и заставила его ответить отказомъ. Вспыхнувшая 
послА этого между Е-ясу и Хиде-ёри война продолжалась два года 
и закончилась бАгствомъ Хиде-ёри въ Сацуму, послА чего осакскШ 
замокъ были взятъ войсками Е-ясу.

Съ падешемъ Осаки въ Япоши водворился прочный миръ, под- 
держивавш1йся строжайшими явными и тайными надзоромъ за дайшо. 
Е-ясу составили для нихъ и всего вообще военнаго сослов1я инструк
цию изи тринадцати статей, которую они обязаны были выполнять. Въ 
1615 году, были выработаны ими правила и для императорскаго двора, 
но въ слАдующемъ году они были смертельно раненъ на охотА одними 
изи своихи враговъ, успАвшимъ скрыться и оставшимся ненаказан
ными. 21 мая 1616 г. Е-ясу умеръ, оставивъ завАщате, которыми ру
ководствовались его преемники до упразднешя сс-гуиата.

Чтобы обезпечить дому Току-гава неограниченную власть надъ 
Яношей, надлежало не только парализовать могущество дайшо, но, 
вмАстА съ тАми, окончательно устранить императоровъ отъ всяйаго 
вл!яшя на государственный дАла. Съ этою цАлью Е-ясу, строго вос- 
претивъ даймю всяшя сношеюя съ императорскими дворомъ, указали, 
что императорами подобаетъ заниматься по преимуществу изучешемъ 
фйлософш, классической литературы и поэзш. ЗавАдываше всАми 
внАшними дАлами придворнаго вАдомства было предоставлено намАст- 
нику сё-гупа въ Kioto (со-ей-даю), поди начальствомъ котораго, со
стояли также императорсше тАлохранители (дворцовая стража).

Запретивъ японцами заграничный путешеств1я, Е-ясу считали 
необходимыми жить въ мирА съ иностранными державами. Они возоб
новили мирныя сношетя съ Кореей и въ 1613 году заключили 
съ Аншей торговый договори.

Внуки его, сё-гунъ Ie-шщу, хорошо усвоивший себА политическую 
программу дАда, завершили дАлб подчинетя даймш власти сё-гуната. 
Е-ясу старался привлечь ихъ на свою сторону лаской и установле- 
тем ъ  родственныхи или дружескихъ связей, а Ie-мицу требовали 
оти нихи безусловная повиновешя. «Кто ненамАренъ повиноваться, 
пусть удаляется въ свои владАшя и ждетъ там ъ . прибьшя моихи 
войски»—заявйлъ они ви 1632 -году на^сиАздА всАхъ даймш. Къ 
тому времени семьи ихъ жили уже безвыАздно въ Е-до, какъ бы въ 
КачеетвА заложниковъ, а йотому дайм16 были поставлены въ необхо
димость соглашаться на всА требования сё-гуната.

Сё-гунатъ дома Току-гава.

5*
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Въ 1638 году Хо-тей, побочный сынъ Хиде-ёри, поднялъ на 
островЪ Kiy-Ciy возсташе, къ которому примкнули оставниеся. въ жи- 
выхъ сторонники его отца и хриспане. Ему неоднократно удавалось 
разбивать высылавнпяся противъ пего войска, но, подконецъ, въ 
1639 году, армия сё-гуна, получивъ значительным додкрйплешя, заста
вила его отступить въ замокъ Симобара и, съ помощью голландцевъ, 
овладела этимъ замкомъ. Хо-тей на военной джонкй б'Ьжалъ въ 
Сацу-ма, гдй ему удалось, найти себй прщтъ. Замокъ Симобара 
былъ срыта, а взятые въ шгЬяъ католики— казнены.

- Это возсташе побудило сё-гунатъ принять еще болйе стропя 
'Мйры къ воспрещенш хриснанства въ Яноши. Вместе съ тймъ, 1е* 
мицу призналъ необходимымъ совершенно закрыть Японио для ино- 
странцевъ и воспретилъ японцамъ всяшя сяошешя съ европейцами, 
й'сключеше- было сделано только для голландцевъ, ь;отбрымъ, въ 
награду за содййств1е при подавлеши мятежа и розыске скрьь ‘ 
вавшихся хриснанъ, было разрешено устроить торговую факторно на 
островй Де-сйма близъ Нагасаки.

Затймъ, съ 1639 по 1853 годъ, Япошя жила подъ властью сё- 
гуновъ Току-гава «безъ исторш>. Ее оставляли въ покой, а сама 
она въ чуж!я дйла не вмешивалась. Внутри государства все обстояло 
какъ-будто благополучно, хотя въ действительности старан!я её-гуновъ 
npioxoTiiTb военное cooaoBie къ изученш наукъ (преимущественно же на: 
щональной исторш) постепенно подорвало ихъ авторитета. Мало-по-малу 
образовалась многочисленная старо-японская нарпя, въ глазахъ которой 
все коренное японское стояло несравненно выше заимствованная отъ 
китайцевъ. Сторонники ея ставили японскую литературу выше китай
ской, религш синто—выше буддизма и, чтобы оставаться логически- 
послйдовательными, должны были признавать незаконнымъ правлеше сё- 
гуната, отстранявшее отъ власти законную динаетпо микадо. Понятно, 
что эту часть программы приходилось сперва тщательно скрывать отъ 
непосвященныхъ, такъ какъ сё-гунатъ не потерпйлъ бы ни малййшаго 
на нее намека. Съ течешемъ времени, однако, сё-гуны, стали уже не 
такъ строго держать бразды правлешя. Въ народныхъ массахъ на
чали тогда распространяться книги -историческая содержашя,. въ 
которыхъ выяснялась необходимость питать беззаветное уважеше къ 
императорамъ, наместниками которыхъ являются сё-гуны. Мнопя 
распоряжешя и упущешя этихъ намйстниковъ подрывали ихъ авто
ритета, а потому сё-гуната>' иродолжадъ существовать, если можно 
такъ выразиться, только по инерщи.

Смертельнымъ ударомъ для него послужили настоятельныя тре- 
бовашя европейскихъ державъ открыть японсше порты для торго- 
выхъ сношенШ. Въ 1853 году прибыие американская коммодора
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Перри съ четырьмя военными одами въ порть Ура-га распростра
нило ужасъ по всей Яноши. Местные вожди тщетно упрашивали его 
удалиться и не нарушать закона, воснрещающаго'японцамъ Ъношешя 
съ иноземцами. Онъ заявилъ, что привезъ письмо президента Соеди- 
яенныхъ Штатовъ къ сё-гуну и можетъ передать это письмо только 
важному сановнику, а съ мелкими чиновниками далее разговаривать 
не хочетъ.

Сё-гунъ приказалъ собрать войска для защиты прибрежья и ио- 
веделъ молиться и гадать объ успехе войны съ чужеземцами, но 
вожди его донесли, что съ американскими кораблями ничего не по
делаешь, и что они могутъ разгромить своими пушками весь Е-до. 
Въ томъ же смысле высказались и прорицатели одного знамени-таго 
храма. При такихъ обстоятельствах^ сё-гунъ 1е-еси приказалъ при
нять съ требуемьшъ почетомъ письмо американскаго президента, 
въ которомъ заявлялось, что, въ случай отказа .отъ заключешя тор
говало договора, будетъ послана въ Яионно бол4е значительная 
эскадра.

Даймш порицали небрежность сё-гуната, который не сл^дилъ съ 
должнымъ внимашемъ за успехами военнаго дгЬла въ Европе и не 
принялъ соотв'Ьтственныхъ м^ръ къ организацш японской береговой 
обороны. Они считали необходимымъ обзавестись военнымъ фдотомъ 
и артиллер1ей по европейскому образцу, а до тЪхъ поръ медлить съ 
заключешемъ торговаго договора. Если вступить въ сношешя съ аме
риканцами— говорили они— ,то и друпя нацш потребуютъ того ж е/ 
Между т^мъ, такому маленькому государству, Какъ Япошя, невыгодно 
заводить торговлю съ иностранцами. Ч'Ьмъ разоряться отъ нея, лучше 
ужъ б'Ьдн'Ьть отъ войны. Надо лишь хорошенько къ ней приготовиться.

Сё-гунъ, не соглашаясь съ этимъ мшЬшемъ, р-Ьшилн донести- им
ператору Ко-мею о требоватяхъ иностранцевъ. Имиераторъ помолился 
на семи гробницахъ и въ семи буддШскихъ храмахъ о благополучии 
Яноши, но никакого ответа не далъ. Въ томъ же году 1е-еси умеръ, > 
а въ сё-гуны былъ возведенъ Ie-сада. Вскоре после того пришедъ въ 
Нагасаки русскш фрегатъ «Паллада> требовать заключен1я договора 
о дружественныхъ сос,Ьдскихъ отношешяхъ и болйе точномъ опредй- 
ленш границъ.

Сё-гунъ, р^шивъ по возможности уклоняться отъ заключешя до
говора, приказалъ даймю тщательно укреплять морское прибрежье и 
строить военный суда болыпихъ разм^ровъ. Прежде ч^мъ они успйли 
выполнить эти предписашя, вторично прибыль коммодеръ Перри, на 
эготъ разъ уже съ семью военными судами, и сталъ 14 февраля 
1854' года на якорь -въ Е-доскомъ заливе, нротивъ столичнаго пред
местья Сина-гавы. Это вынудило сё-гуна отказаться отъ всякихъ по-
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пытокъ къ сопротивление. Его посланцы упросили Перри уйти въ 
Ежогаму и объявили, что сё-гунатъ разр^шаетъ американскими су- 
дамъ заходить въ Симо-да и Хакодате для торговыхъ сношешй.

Лйтомъ того же года б ш ъ  подписанъ торговый договоръ между 
Яношей и ОЬверо-Американскими Соединенными Штатами.

Падение сё-гуната и возстановлеше власти микадо.

Воспретивъ японскому народу CHOinenin съ европейцами, Е-ясу 
обезпечилъ, однако, сё-гунату возможность следить за успехами евро *: 
пейской техники, особенно же до части военпаго искусства. Съ этою 
именно цЬлыо и было разрешено голландцами устроить на остров  ̂
Де-Сима факторш, которая являлась своего рода оконцемъ, проруб
ленными въ Европу и предназначавшимся для исключителънаго поль
зования сё-гуната. Предполагалось, что никто, кромЗ* довйренныхъ пра- 
вительственныхъ агентовъ, не въ состоянш будетъ заглянуть въ это 
оконце. На самомъ д'Ьл'й, однако, стремлешя уберечь японскШ народъ 
отъ воздЬйств1я иноземной культуры и въ то же время оградить государ
ственную его безопасность не удалось осуществить въ ихъ полномъ. 
объелА Съ одной стороны, сё-гунатъ вскор'Ь пересталъ следить съ 
должными внимашемъ за быстрыми успехами военнаго д^ла въ 
Европ^ (что до известной степени обусловливалось нежелашемъ 
производить крупный непроизводительныя затраты на перевооружёше 
войскъ, переустройство крепостей и т. п.), а съ другой стороны, ему 
все-таки не удалось оградить царство Восходящаго Солнца отъ за- 
надно-европейскихъ воззрений и мыслей, постепенно нроникавшихъ 
сквозь де-симское оконце. Сами сё-гуны считали сперва долгомъ по? 
кровительствовать распространенно нЬкоторыхъ европейскихъ научныхъ 
знаний, представлявшихся имъ безусловно полезными. Такъ, разрешено 
было' перевести съ голландскаго языка на японсюй нисколько сочи- 
нешй по астрономш, физикЬ, химш, ботаникй и т. п. Чиновники, 
зав'Ьдывавнпе сношешямп съ голландской фактор1ей, недостаточно строго 
придерживались своихъ инструкщй и позволяли ce6i иногда вступать 
съ голландцами въ запрещенные разговоры «о постороннихъ предме- 
тахтг», всл,Ьдств1е чего прщбр’Ьли нецензурный представлешя о воз
можности иныхъ государственныхъ и общественныхъ порядковъ, болйе 
справедливыхъ, ч4мъ япожние.

Одинъ изъ японскихъ ученыхъ, знавпий голландскШ языкъ и 
ознакомившШся съ положетемъ военнаго д$ла въ ЕвронЬ, написалъ 
сочинеше о береговой оборонЬ, но былъ за это посаженъ въ тюрьму 
по обвинение въ намЗфеши возмутить народъ противъ сё-гуната. 
Двое другихъ ученыхъ, представивщихъ сё-гунату доклад^ о воору-



женныхъ силахъ шюстранныхъ державъ, пришли къ .заключенно, что 
Япония, въ случай войны, неизбежно должна потерпеть яоражешё; 
нхъ наказали за таковую продерзость какъ за государственную измену. 
Подобная же кара постигла и одного ялонскаго артиллерШскаго 
офицера, осм'Ьлившагося перевести на япоискШ языкъ добытые имъ 
отъ голландцевъ учебники артиллерии.

Недовольство находило благодарную почву и въ народ'Ь., Уста
новленное сё-гунатомъ р а зд а е т е  народа на касты, фактически 
устранявшее даже для самыхъ тадайтливыхъ людей возможность 
перехода изъ низшаго подчиненнаго .сослов1я въ высшее, стало 
вызывать1 противъ себя затаенное недовольство.; Крестьяне, ремеслен
ники и купцы, мало-по-малу, перестали считать естёственнЫМъ 1 й 
иеобходимымъ такое подчинеше ихъ военному соСловт, при кото- 
ромъ каждому самураю можно было безнаказанно убить любого 
изъ нихъ, если онъ считаетъ себя оскорблеинымъ. Народный массы, 
хотя и не смгЬли дйлать попытокъ къ освобождешю отъ тяго- 
гЬвшаго надъ ними гнета, во всякомъ случай, готовы были помочь 
ниспровержение правительственной системы, державшей ихъ подъ 
унизительньшъ ярмомъ. Впрочемъ, и въ военномъ сословш обаян!е 
сё-гуната было тогда въ значительной степени подорвано не только 
распрОстранешемъ образовашя въ нацпшальпо-японскомъ дух'Ь, вы- 
яспившймъ незаконность лишешя императоровъ светской власти, но 
также и недостаточною заботливостью . сё-гуновъ объ оборовй страны. 
Действительно, когда американцы и; европейцы начали требовать 
открыли японскихъ портовъ для 'своей * торговли, угрожая добиться 
выполнения своихъ требоватй силою оруяйя, выяснилось, что Япошя 
не въ состоянии вступить съ ними въ борьбу.

Безсшпе сё-гуната, выразившееся въ уступкй требовашямъ аме- 
риканскаго Правительства, окончательно погубило его въ обществен- 
номъ мшЬнш и, вмйстй Щъ :тймъ, возбудило у многихъ даймЩ надежду 
усилиться на его счетъ или даже совершенно его низвергнуть. Для 
этого имъ казалось всего удобнее опереться на -авторитета импера
торской власти, настолько уже возросши, что сё-гунату приходилось 
съ нймъ серьезно считаться. * ' v “ . :

Царствовавппй тогда императоръ Ео-мей не преминулъ восполь
зоваться такимъ положен1емъ вещей и сталъ подумывать о томъ, чтобы 
вернуть еебгЬ верховную власть. Узнавъ, что сё-гу нъ* въ январе 1855 г., 
заключилъ съ адмирйломъ Путятинымъ договори, опредйлившш границы 
между Япошей и Росшей и открывппй для руескихъ три портагСимо-да, 
Хако-дате и Нагасаки, императоръ изъявйлъ ему неудовольств1е по 
поводу нарушешя старипныхъ японскихъ закойовъ, которыми воспре
щались сношешя съ'иностранцами. Сё-гунъ возразилъ, что иностранцы
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люди сильные, съ которыми Япошя, не располагая соответствующими 
военными силами, бороться не можетъ. Императоръ, нриказавъ поза
ботиться о постройке береговыхъ укреплешй и вооружети ихъ пуш
ками голландскаго образца, уиолномочилъ сё-гуна взять для отливки 
таковыхъ колокола изъ буддШскихъ храмовъ. Бонзы остались недо
вольны отобрашемъ у нихъ колоколовъ. Мера эта усилила затаенную 
вражду японскаго простонарод1я къ сё-гунату. Въ 1857 году сё-гунъ, 
несмотря на протесты многихъ даймш, принялъ въ Е-до американ-. 
скаго консула и динломатическаго агента Харриса и, подписавъ въ на
чале 1858 года предварительное соглашеше о порядке торговли амери-' 
канцевъ съ японцами, доложилъ императору о необходимости открыть 
на самомъ деле некоторые япоисше порты для иностранной торговли. 
Микадо выразилъ свое глубокое сожалеше о томъ, что ему сообщаютъ 
о соглашевш съ иностраннымъ дипломатическими агентомъ уже после 
того, какъ оно состоялось, и заявилъ, что сё-гунъ, поступая такимъ 
образомъ, прямо нарушали. долги вернододданнаго. Сё-гунъ 1е-сададо 
того смутился отъ такого выговора, что не дерзяулъ скрепить дого- 
воръ съ Северо-Американскими Штатами приложешемъ своей печати.

. . Темъ времепемъ, пришло извеспе о скоромъ прибыли въ 1око- 
гаму англШской и французской эскадръ, посланныхъ для заключения 
т.орговыхъ договоровъ съ Япошею. Американсюл дипломатический 
агента посоветовали тай-ро (первому министру сё-гуната) не укло-. 
няться отъ заключешя этихъ договоровъ, объяснивъ ему, что, въ про- 
тивномъ случае, иностранныя державы объявятъ Японш войну и по- 
ступятъ съ нею такъ же, какъ поступили съ Китаемъ.

1и-нао-ске, тогдаигшй тай-ро, сознавая невозможность для Японш 
успешно вести войну одновременно съ несколькими европейскими дер
жавами, счелъ неуместнымъ для сё-гуната руководиться воззрешями 
микадо и • его советниковъ, совершенно иезнакомыхъ съ вооружеп • 
ными силами Европы и Америки, а потому, безъ ведома император- 
скаго двора, приложилъ въ ш ле месяце 1858 года печати сё-гуна 
къ договору, заключенному съ Соединенными Штатами. Одиовремеппо 
съ этими онъ занялъ Kioto и Осаку войсками, преданными сё-гуну, 
какъ бы намекая на готовность низложить микадо въ случае попытки 
двора фактически помешать открытпо Японш для иностранной тор
говли. Императоръ пригласили' тогда тай-ро и трехъ, даймш, ближай- 
ишхъ родственниковъ сё-гуна, прибыть въ К1ото, разсчитывая скло
нить ихъ на свою сторону и прй ихъ содействш побудить сё-гуна сле
довать его советамъ. Тай-ро и все трое даймш уклонились, однако, отъ 
этой поездки, объяснивъ, что заняты серьезными делами. Такой отказъ 
были очень непр1ятенъ императору и его двору, но, въ виду решимости 
сё-гуната не допускать фактическаго вмешательства микадо въ госу



дарственный дела, пришлось воздержаться отъ сколько-нибудь
• серьезныхъ изъявленШ неудовольств1я. Сё-гунъ Ie-сада не выдержали, 
однако, тяжкихъ душевныхъ волненШ, вызванныхъ у него всей этой 
передрягой, и умеръ бездетными, 25 ноля 1858 года, назначивъ себе 
преемникомъ ближайшаго своего родственника, двЬнадцатилЬгняго 1е- 
сиге, который, несмотря на происки нартаи, враждебной сношетямъ 
съ иностранцами, былъ утвержденъ имнераторомъ въ должности сё-гуна.

Благодаря энергш тай-ро 1и-нао-ске, власть сё-гуната, ноколе- 
бавшаяся-было вслгЬдств1е открытая Японш европейцами, снова на
чала упрочиваться. 1и, въ промежутокъ времени отъ 1854 до 1859 г., . 
посадили въ тюрьму более шестидесяти выдающихся японскихъ учи 
ныхъ, высказавшихся противъ сношенШ съ иностранцами. Мнотае 
кугё и даймш были подвергнуты домашнему аресту, а некоторые изъ 
бол'Ье строптивыхъ самураевъ—казнены, или же сосланы на отдален
ные острова. Партая, враждебная открытаю Японш для иностранной 
торговли, казавшаяся почти уже сломленной, решилась тогда отде
латься отъ 1и. Въ мартй 1860 года они былъ убитъ на пути во дворецъ сё
гуна кераями митоскаго даймш Току-гава Нари-аки, главнаго противника 
внешней политики сё-гуната. Кераи эти сами явились къ властями съ за- 
явлешемъ о своемъ поступке, объясняя, что убили тай-ро безъ ведома 
своего даймш, побуждаемые исключительно только любовью къ отчизне.

Новый тай-ро, Андо Нобу-маса, следовали политике своего пред
шественника, а потому въ январе 1862 года подвергся, въ свою оче
редь, дападешю уб1йцъ и былъ ими тяжело, раненъ. •:

При такихъ обстоятельствах^ сё-гунатъ упалъ духомъ и начали 
вскоре хлопотать о сближений съ микадо. Молодой сё-гунъ, 1е-сиге, 
женился въ томъ же месяце на младшей сестрё императора. При 
этомъ были освобождены все кугё, даймш и самураи, арестованные 

‘ за протесты противъ сношенШ съ ' иностранцами. Несмотря на эти 
уступки, сё-гунату не удалось добиться соглашешя съ императорскими 
дворомъ по войросу о внешней политике. Сё-гунъ назначили тогда 
себе опекуиомъ своего родственника Току-гаву Ёси-нори, самаго оже- 
сточеннаго противника сношенШ съ иностранцами. Ёси-нори, ставъ 
во главе сё-гуната и ознакомившись съ положешемъ дели, немедленно 
же убедился въ ошибочности прежнихъ своихъ воззренШт о чемъ и 
донеси императору. Микадо продолжали, однако, настаивать на уда
лены* иностранцевъ изъ . Японш. Ему ответили,, ято этого нельзя вы
полнить сразу; надо сперва привести японскхя сухопутный войска и 
флотъ въ состоите боевой готовности. Обзаведете новыми военными

* судами* обучеше . офицеровъ,: солдате и матросо.въ. военному делу по 
европейскому образцу требовало, очевидно, много времени, но импе- 
раторъ, вызвавъ въ апреле 1863 года сё-гуна -въ Кзюто, все*таки
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отправился въ храмъ Ка-мо молиться объ успехе удалешя иностран- 
цевъ изъ Япоши. Сё-гунъ ц сопровождавнпе его даймш только издали- 
следили нри.этомъ за микадо,

Т4мъ временемъ, противники сё-гуиата, разсчнтывая на под: 
держку императора и еочувств1е пародныхъ массъ, враждебно на- 
строенныхъ къ иностранцамъ, сожгли дома англшскихъ миссШ въ 
предместье Е-до. Сё-гунъ замялъ дело, отведя для англШской миссии 
участокъ земли въ самомъ города и отпустивъ ей сто тысячъ. ,дод- 
ларовъ на постройку новыхъ. зданШ. Въ 1окогаме одииъ изъ кераевъ 
свиты сацумскаго даймш. бросился съ обнаженной саблей на .англиг 
чанъ, которые, выёхавъ верхомъ на прогулку, загородили дорогу 
вместо того, чтобы сойти съ коней и вежливо обождать (какъ.это- 
предписывалось ядонскимъ церемошаломъ всгЬмъ обыкновенными . смерт
ными при встрече съ важными сановниками), пока даймш проследуете 
мимо нихъ. Куиецъ Ричардсонъ былъ при этомъ убитъ, а некоторые 
изъ сопровождавшихъ его англичанъ —  ранены. АнглШскШ послан-- 
шшъ потребовали за это отъ сё-1чуната ЗООООО,. а отъ сацумскаго 
даймш 25000 долларовъ вознаграждешя. Назначенный имъ для .уплаты 
ерокъ уже прошелъ, но министры. сё-гуна просили антйскую-миссш 
обождать возвращешя Ги-еси, котораго императоръ. продолжали за
держивать въ Кшго. : „ . -

Въ май м'Ьсяц'Ь императорсшй дворъ потребовали, чтобы сё-гунъ 
прибыли на гору Отокояму, въ синтоист.скШ храмъ покровителя, войны, н 
принялъ тамъ изъ рукъ микадо священные мечъ и знамя, являвннеся 
знаками полномоч1я на покореше чужеземцевъ *). Сё-гунъ не явился, 
отговариваясь болезнью, и послали вместо себя своего .опекуна Ёси- 
нори, который. неожиданно захворали въ самомъ храме и уехали, 
прежде чгЬмъ ему успели вручить драгоценный регалш. Императоръ 
издалъ тогда манифестъ о зак.рытш ;къ 13 поня того лее года янон- 
екнхъ портевъ и о надодущеши въ нихъ иностранцевъ. Сё-гунатъ, 
чувствуя*/что почва подъ нимъ колеблется, но, вместе съ темъ, со
знавая / невозможность выполнить желашя микадо, уплатили англл- 
чанамъ ЗООООО долларовъ потребованлаго ими . вознаграждешя. -Са- 
цумскш даймш не хог1лъ внести 25000 долдаровъ, которые взыски
вались съ него въ пользу семейства Ричардсона, убитаго .его кераемъ. 
Тогда. англШская эскадра изъ десяти военныхъ судовъ:?подошла къ 
Каго-сим4, главному городу Саду мы,, и безъ «всякаго прёдупреждетя 
захватила принадлежавшее дайм1о военное судно. Береговыя батареи, 
открывши посА . 'шро. огонь ,по.'англЩсдимъ кораблями,г были вскоре 
разрушены,а самый городи сожжешь. Сацумскому даймш пришлось занять' 
-деньги' у . :сё-гуната.и выполнить.требованья ан тй скаго  посольства,

*) Т.-е.'удалеш е ихъ изъ Япоши.
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Домъ Мо-ри, влад'Ьшшй областями на с^верномь берегу Симоно- 
секскаго пролива, построилъ тамъ нисколько батарей и, после импе- 
раторскаго манифеста о недопущенш иноземцевъ въ Япошго, прика- 
залъ обстреливать купечесшя суда, проходивния черезъ этотъ проливъ. 
Яа американскихъ, французскихъ и датскихъ судахъ было убито по 
нескольку человекъ. Когда сё-гунъ потребовалъ отъ Мо-ри объяснешя 
по поводу такого опаснаго для Яноши самоуправства, посланца его 
умертвили.

Опасаясь мщешя сё-гуната,; Мо-ри Ёси-пика, войска котораго 
охраняли въ К1ото одни изъ дворцовыхъ ворот*ъ, заявили, что сё-гунъ 
не повинуется императорскими указами, и предложили императору уда
литься изъ Шото, гдъ находилось много, войскъ сё-гуната.

Мнопе изъ приближенныхъ микадо опасались, однако, что Мо-ри, 
захвативъ императора въ свои руки, начнетъ действовать его именемъ 
и провозгласить себя сё-гуномъ, а потому противодействовали ему; 
удобный моментъ были упущепъ. ШотоскШ коме-ндантъ, узнавъ о за
говоре противъ сё-гуната, ночью 17 сентября арестовали несколь- 
кихъ родственниковъ микадо, державшихъ. сторону Мо-ри, и заменили 
войска этого дома, содержавши караулъ у дворцовыхъ вороти, вой
сками, преданными сё-гуну. Императоръ изъявили тогда желаше на
казать своихъ родичей и куге, интриговавшихъ противъ сё-гуната. Са
мому Мо-ри были воспрещенъ входи во дворецъ, а его войсками по
ведено удалиться изъ Шото. Въ феврале 1864 года микадо объяснили 
представлявшемуся ему сё-гуну: «лучше всего было бы удалить ино- 
страпцевъ изъ Яноши, но изъ-за этого не стоитъ, пожалуй, начинать 
войны. Меня принудили объявить объ изгпанш иностранцевъ, а Мо-ри 
даже стреляли своевольно въ иностранный суда. Это было вызвано, къ 
стыду моему, моею собственною слабостью. Старайтесь теперь,, чтобы 
весь народи единодушно прекратили сяошешя съ иностранцами и, 
такими образомъ, успокоили меня».

Сторонники Мо-ри пытались въ августе того же года овладеть 
особою микадо. Подойдя съ довольно значительными отрядами къ 
дворцовыми воротами, они пытались въ нихъ ворваться, но, после 
четырехчасового упорнаго боя, вынуждены были отступить. При этомъ 
выгорела значительная часть Шото, а именно все кварталы, приле- 
гавнде ко -дверцу. Сё-гунъ, заручившись предписашемъ императора 
наказать Мо-ри и его ’сторошпштъ, двинули свои войска въ области, 
принадлежавши этому-дому. Еще до прибьшя ихъ, соединенная аме
риканская, французская, датская и англШская эскадра изъ 18-ти воен- 
ныхъ судовъ разрушила сймоносекскш батареи, причемъ свезенный съ 
этихъ "кораблей дессантъ-разбили на голову защищавппя ихъ войска. 
Затемъ американский, французсюй и дат-скШ посланники потребовали
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отъ сё-гуната контрибуций въ три миллюна долларовъ, угрожая занять,' 
въ случай неплатежа таковой, области Суво и Наги-то. Сё-гунатъ 
уплатилъ требуемую сумму.

При такихъ обстоятельствахъ, повсеместно въ Японш вражда 
къ иностранцами еще более обострялась. Сё-гунатубезпрерывно прихо
дилось усмирять возсташя, который вскоре после того опять возго
рались. Въ октябре 1865 года прибыла въ Xio-ro эскадра изъ девяти 
англШскихъ, американскихъ, французскихъ и датскихъ воеыныхъ су- 
довъ «ходатайствовать» объ открыли этого порта для иностранной 
торговли. Сё-гунатъ донеси императору, что можно, пожалуй, одолеть 
эту эскадру, но иностранный державы пришлютъ тогда еще более 
сильный флотъ, съ которымъ. японцы не управятся, а потому каза
лось бы теперь благоразумнее добровольпо имъ уступить и утвердить 
заключенные . уже сё-гуномъ договоры съ европейцами.

Императорский дворъ объявилъ, что микадо утверждаетъ эти дого
воры, но требуетъ ихъ пересмотра и не разрешаетъ открывать ишь 
странцамъ портъ Xio-ro.

Сё-гунъ 1е-сиге просили разрешен1я удалиться по болезни отъ 
дЬлъ, -но не получилъ такового. Войска его действовали противъ дома 
Мо-ри весьма неудачно. Удрученный всемъ этимъ ^сё-гунъ умеръ въ 
сентябре. 1866 года. Императоръ Ко-мей, утвердивъ Ёси-нори въ 
званш сё-гуна и главы дома Мина-мото, скончался, въ свою очередь-,' 
въ январе 1867 года, после чего вступили на престолъ ныне цар
ствующей въ Японш микадо Муцу-хито.

Ёси-нори прежде всего пригласили французскихъ инструкторов^ 
для обучешя своихъ войскъ. Еще до утверждешя .его въ -должности 
сё-гуна, они, поди предлогомъ траура по Ie-cnrfe, прекратили, по со- 
глашенио съ императорскими ■ дворомъ, военный ■ действ!я противъ 
дома Мо-ри. Съ своей стороны, императоръ Муцу-хито, по предста
вление сё-гуна, согласился въ ионе 1867 года на открьте порта 
Xio-ro для европейской торговли. Летомъ сё-гунату удалось подавить 
несколько возстанш, вспыхивавшихъ въ разныхъ местностяхъ Японш, 
но, при всемъ томъ, въ виду изменившихся услов!й, невозможность 
удержать въ рукахъ сё-гуна прежнюю фактически самодержавную власть 
представлялась очевидной какъ самому Ёсп-нори, таки и многими дай- 
м!о. Некоторые изъ нихъ обратились въ сентябре 1867 грда къ сё-гуну 
съ письменными предложешемъ передать yпpaвлeнie государствомъ въ 
руки микадо. «Прибьте.Дгаостранцевъ», писали одинъ изъ нихъ, «подо
рвало у насъ средневековые порядки и возбудило .много новыхъ 
вопросовъ, являющихся для сё-гупата неразрешимыми. Востокъ и за
пади Япоши возстали другъ противъ друга, междоусоб1Я возгораются 
непрестанно и угрожаютъ повлечь за собою вмешательство инозем-



цевъ. Это вызывается существовашемъ теперь въ Япощи двухъ цен- 
тровъ администрации, въ лиц'Ь микадо и сё-гупа. Верни императору 
власть, такъ какъ лишь при этомъ условш Япошя получитъ возмож
ность сравняться въ могущества съ иностранными державами».

Посоветовавшись съ несколькими даймш относительно наилуч- 
шихъ способовъ упразднетя сё-гуната, Ёси-норш обратился къ под- 
чиненнымъ ему должностньшъ лицами съ циркуляромъ, въ которомъ, 
заявляя о своемъ намерены передать управлете государствомъ са
мому императору, просилъ всехъ служащихъ высказать свое мнете о 
такомъ шаге. Никто не решился открыто протестовать противъ этого 
намерения,’но, темъ не менее, циркуляра сё-гуна вызвалъ сильное 
недовольство въ военномъ сословии Не обращая вниманья на это не
довольство, сё-гунъ торжественно отказался 7 ноября 1867 года отъ 
правительственной власти. Онъ согласился, впрочемъ, вести-государ
ственный дела до техъ люръ, пока микадо не соизволить окончательно 
взять бразды правлешя въ своп руки:

Императорский дворъ поступили тогда чрезвычайно безтактно-. ** 
Объявивъ 7 ноября: «съ сегодняшняго числа все правительствен
ный дела, отъ самоважнейншхъ до ничтожнейшихъ, ведаетъимпера- 
торъ,; о .чемъ оповещается всему народу», микадо тотчасъ же устра- 
иилъ войска родственниковъ сё - гуна отъ содержанья двордовыхъ 
карауловъ, вернули дому Мо-ри и.его стброниикамъ' прежнхе чины и 
отлшия и разрешили ему вступить съ войсками въ Kioto. Ёси-нори 
заявилъ тогда императорскому двору, что, не имея разрешенья сдать 
дела, онъ будетъ вести ыхъ~ попре’жнему," до издатя~~новаго указа о 
ведеши д4дъ самимъ императорами при содействщ совета даймю,- 
который соберется въ столице.
. Бывший сё-гунъ располагалъ _ настолько значительными воору
женными силами, что легко моги бы овладеть Ш ото/Онъ сперва хо- 
телъ-было явиться въ столицу въ сопровождены своихъ войскъ и 
«освободить молодого императора отъ дурныхъ советниковъ», но, въ 
виду решимости двора поднять междоусобную войну, приказали вой
сками отступить и объявили, что тотъ, кто возьмется за opymie про
тивъ императора, направитъ это’орулйё-лично противъ него, бывшаго 
сё-гуна.

Темъ не менее, императоръ лишили его всехъ чиновъ и титу- - 
лови и послали свои войска для занятая' Е-до. Благодаря патриотизму ; 
Ёси-нори, они не встретили , тамъ сопротивлётя, но ыноие привер
женцы сё-гуната, оскорбленные образомъ действ1й микадо, удалились- 
изъ Е-до и, съ помощью солдатъ, обученныхъ по-европейски, подняли' 
почти повсеместный возсташя. Военное сослов1е, понимая, что борьба 
идетъ за его интересы, охотно принимала сторону повстанцевъ, но
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крестьяне и горожане высказывались всюду противъ нихъ. Въ виду 
отсу тстя  общаго плана дМствти у приверженцевъ сё-гуната, воз- 
сташя эти удалось подавить, къ концу октября 1868 года, всюду, 
кроме острова Iecco, куда удалился адмиралъ Ено-мото съ лучшими 
военными судами флота.

Иностранный державы соблюдали до января 1869 года нейтра
литета въ междоусобной распре между императоромъ и сторонниками 
сё-гуната, после чего японское правительство получило въ свое рас- 
поряжеше броненосецъ, изготовленный по его заказу еще летомъ 
1868 года, но стоящий съ гЬхъ поръ въ 1окогам4 подъ американ- 
скимъ флагомъ. Благодаря этому броненосцу и удалось, одол'Ьвъ Ёно- 
мото, овладеть 14 ноня 1869 "года посл'Ьднимъ уб'Ьжищемъ повстан-. 
цевъ, городомъ Хакб-дате. Императоръ Мутсу-хито, по собственному 
своему почину, далъ, въ заседанш государственна^) совета, въ. нри- 
сутствш чиновъ двора и дайню, об’Ьщ ате созвать совещательное на
родное собраше, сообразоваться въ своихъ меропр1ят1яхъ съ обще-- 
ственнымъ мнгЬшемъ, водворить правосуд1е и поднять уровень народ- 
наго образовашя. Весною 1869 года мнопе даймн) вернули своивла- 
дешя императору. Примеру ихъ последовали и все nponie даймш. На 
первое время они были назначены губернаторами въ прежнихъ своихъ 
владешяхъ, съ отчислетемъ въ потомственную ихъ собственность 
десятой части валового дохода. Въ 1871 году состоялось админи
стративное разделеще Японш на департаменты (кенъ) и округа (гунъ). 
Такямъ образомъ исчезли последше остатки прежняго феодальнаго строя.

>Пер1одъ реформъ о т ь  упразднен!я сё-гуната до введения кон-
ституцш.

• . •

Въ борьбе противъ сё-гуната крайте реакщонеры и прогрес
систы сражались подъ однимъ знаменемъ; и тй и друпе считали нс- 
обходимымъ для Яноши объединеше подъ скипетромъ микадо. Въ 
первое время по упразднена сё-гуната казалось, что плоды одер
жанной победы достанутся исключительно лишь сторонникамъ возврата 
къ отдаленному прошлому, заветный мечты которыхъ какъ-будто на
чали уже выполняться. Микадо сталъ неогравиченнымъ самодержав- 
нымъ монархомъ, и буддизмъ уступилъ место синтоизму въ качестве 
государственной релйгш. Старо-японская парт!я надеялась тотчасъ же 
осуществить свой идеалъ: «Ядощя для . японцевъ»; очистивъ свою ре
дину отъ ^всехъ новществъ не только европейокаго, но даже и китай- 
скаго происхождешя, она разечитывала вернуть страну Восходящащ 
Солнца къ темъ самымъ порядкам^ каше существовали въ ней въ 500 г,, 
по Р. X . Мечты эти, однако, вскоре разееялнеь прахомъ. Импера-



торъ и его министры, ставъ у кормила правления, не замедлили убе
диться, что со стороны сё-гуната было весьма благоразумно уклоняться 
отъ объявления священной войны западнымъ варварамъ изъ-за во
проса объ открыты имъ японскихъ портовъ.

Въ качестве нравительственнаго центра Е-до обладалъ большими 
преимуществами надъ KioTo, а потому имдераторъ решился пере
нести туда въ 1869 году свою столицу и резиденцш. На всякЩ случай 
найдено было уместнымъ переименовать при- этомъ Ё-до въ Токш. 
Некоторые изъ приближеиныхъ микадо (принадлежавшее къ числу 
прогрессистовъ) советовали ему оставить дворцовую гвардию (симпеевъ) 
въ KioTo, но императоръ,- подчинявшШся тогда еще вл1яшю реакщо- 
перовъ, взялъ гвардейцевъ съ собою въ Токш, хотя и зналъ, что они 
относятся чрезвычайно враждебно ко всякимъ новшествамъ и терпеть 
не могутъ иностранцевъ. Вскоре, однако, возникло серьезное опасеше, 
что крайняя консервативная парНя, недовольная политикой импера
тора, воспользуется дворцовою гвард1ею, чтобы произвести государ
ственный переворотъ. Это onacenie побудило микадо отослать свою 
гвардш обратно въ Шото. На пути туда гвардейцы умертвили воен- 
наго министра, считавшаяся наиболее эяергнчнымъ противникомъ 
войны съ западными варварами.

При такихъ обстоятельствахъ императору не оставалось иного 
выхода, какъ опереться на прогрессистовъ, которые, вместе съ реак- 
цшнерами, помогли ему сломить умеренно-либеральныхъ сторонниковъ 
сё-гуната. Къ величайшему огорченш реакщонеровъ, большинство ко- 
торыхъ не могло или не хотело уяснить себе истинным причины не- 
ожидашгаго и, по ихъ мнешю, пагубнаго переворота въ образе мыслей 
императора, онъ, толыш-что утвердившись на престоле, поспешилъ 
принять въ торжественной аудденцш англШскаго, американскаго, фрац- 
цузскаго, голландскаго, германскаго _ и русскаго пословъ, причемъ уве- 
рилъ ихъ въ искреннемъ своемъ желанш поддерживать дружественный 
сношешя со всеми иностранными государствами. Вследъ затемъ, пра
вительство микадо заключило несколько новыхъ договоровъ съ ино
странными державами.

Проникшись убеждешемъ въ необходимости для Японш стать 
полноправнымъ члепомъ международной семьи культурныхъ государствъ, 
микадо, съ помощью прогрессистовъ,'чво главе которыхъ стояли бывшие 
даймш Сацумы и Чо-су, энергически4 старался пересадить въ Японио 
западно-европейскую науку и добытая ею оруд!я матер1альнаго про
гресса. Въ сравнительно короткЩ першдъ времени Янонщ покрылась 
сетью: железныхъ дорогъ, телеграфовъ и телефоновъ, создала цеб& 
сильный военный флотъ и превосходную армш, организовала горнов 
дело, фабричную и заводскую промышленность и обзавелась . много-
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численнымъ торговымъ флотомъ. Одновременно съ этимъ "выполнялись . 
серьезный административны#, финансовыя и юридическгя реформы, и 
произошло коренное изменеше прежней системы народнаго образования.

После того какъ феодальный строй въ Яноши покончилъ свое 
существоваше, .какъ бы совершивъ надъ собою самоубШство, въ формгЬ 
добровольна™ отказа даймш отъ ихъ наследственных^ .леновъ и при- 
вилепй, была учреждена въ 1871 году, на развалинахъ этого строя,' 
централизованная бюрократическая администрация. Вместе съ т^мъ, 
были устранены прежняя кастовыя ограничешя правъ на заняпе долж
ностей въ государственной службе, отняты у буддизма преимущества, 
присвоенный государственной релипи, учреждены монетный дворъ, 
почта й телеграфы Въ 1872 году последовало открьте въ Японш 
первой железной дороги (изъ Toicio въ 1окогаму). Въ 1873 году вве
дены: оспопрививате, еврояейскШ григорианский календарь и европей- 
с т е  костюмы для всехъ должностныхъ лицъ, а также отменено запре- 
щея!е японцамъ исповедывать хрисыанство. Употреблете мясной пищи, 
фотография и мноия друия новшества, заимствованный отъ западныхъ 
варваровъ, начали входить въ моду не безъ оффшцальнаго поощрешя. 
Между прочимъ, императорскими указомъ запрещено было высшимъ 
сослов1ямъ носить косы.

Въ першдъ съ 1875 по 1885 годъ организовались японешя общества 
торговаго пароходства, отменено было применеше пытки при допро- 
сахъ, и произведена 1фупная финансовая реформа, благодаря которой 
пенеш, пояагавпцясядаВм!о и самураямъ, были заменены единоврешвь 
ными выплатами. Въ Тоюо открыты были въ 1878 году биржа и торговая 
палата. Съ 1880тода начало издаваться новое уложеше, при составлении 
котораго руководствовались но преимуществу кодексомъ Наполеона. Съ 
1883 г. началъ действовать Верховный кассащонный судъ, а въ 1884 г. 
включено было въ программу средне-образовательной школы обучеше 
англШскому языку. Промежуток^» времени съ 1885 по 1887 годъ по- 
лучилъ у японцевъ прозвище О-цзисинъ (большое землетрясение) вслед- 
CTBie коренного переворота, происшедшаго тогда во внешнихъ формахъ 
японской жизни, нащональныя особенности которой словно утонули въ 
захлеснувшей ихъ сразу волне подражашя европейскимъ образцамъ. 
Не только въ высшихъ, но и въ среднихъ слояхъ японскаго общества 
девицы и дамы стали одеваться по последней, парижской моде, тан- 
цовать вальсъ и па-де-катръ, тогда какъ мужчины сочли долгомъ при
страститься къ атлетическому спорту, игре въ винтъ и т. п. Вместе 
съ темъ, были произведены новыя административный реформы, сво
дившаяся, главнъшъ образомъ, къ сокращенш личнаго состава служа- 
щихъ': почти во всехъ отрасляхъ государственна™ управлешя.

- Быстрота, съ. которою рушился въ Японш феодальный строй,.



объясняется въ значительной степени гЬмъ, что всЬ вообще должности 
переходили тамъ по наследству отъ отца къ сыну, вследств!е чего 
фактическая власть давно уже сосредоточилась въ рукахъ мелкаго 
дворянства, вышедшаго изъ военнаго сослов!я и занимавшаго админи- 
стративныя должности. Перейдя, по упразднены сё-гуната, на службу 
микадо, оно усердно принялось за осуществлены государственной ре
формы, которую находило для себя въ первое время очень выгодной. 
При такихъ обстоятельствах^ эта реформа, первый .-почини которой 
псходилъ отъ дайлпо и кугё, прыбр^ла въ дальн4йшемъ своемъ раз
вили характеръ, враждебный привилегтямъ аристократии Большинство 
феодальныхъ князысовъ и высшаго придворнаго дворянства было от
теснено въ управлении государствомъ бюрокралей, которая, однако, 
имела во главе бывшихъ даймю Сацумы и Чосу. Крестьяне полу
чили въ личную собственность те земельные участки, которые они 
обрабатывали, состоя въ подданстве у даймю. Вместе съ темъ, 
крестьянское сослов1е, а также купцы и ремесленники, освободились 
отъ гнета военной касты. Благодаря этому, все попытки последней 
противодействовать государственной реформе оказались безуспеш
ными. Съ другой 'стороны, и даймю, уступивъ микадо свои вла- 
дешя, лишились, правда, болынихъ привилегий, но зато преврати
лись въ крупныхъ титулованяыхъ капиталистовъ, свободныхъ отъ 
обязательствъ, который налагалъ на нихъ прежшй. государственный 
строй. Убытки отъ государственной реформы понесли, главнымъ 
образомъ, самураи, представлявлпе собою наиболее интеллигент
ную часть японскаго населешя. Они оказались не у делъ и 
утратили свои прежшя привилегии Правительство хотя и обязалось 
выплачивать имъ вечную и потомственную ренту, но вскоре заме
нило ее единовременной выдачей сравнительно небольшого капи
тала, частью наличными деньгами, частью же восьмипроцентными 
выкупными свидетельствами государственна™ казначейства. Эта фи
нансовая реформа (о ней см. ниже, въ очерке финансовъ Японш) 
разорила въ конецъ самураевъ, которые, по своимъ традищямъ, 
склонны считать себя стоящими выше закона и прибегать къ само
суду въ техъ случаяхъ, когда считаютъ себя обиженными. Прави
тельство всячески старалось поэтому ихъ успокоить и пршскать для . 
нихъ соответственный заняля. Самураи, убедившись въ невозможности 
борьбы съ новыми порядками, решили стать во главе движеп1я и 
примкнуть къ прогрессистаыъ. Они образуютъ теперь ядро правитель
ственной партщ, которая, впрочемъ, поддерживаешь императорскую 
власть лишь потому, что считаетъ въ данную минуту полезными 
опираться на ^вторитетъ микадо. Съ каждыми годомъ, однако, все 
более усиливаются въ ея рядахъ сторонники перехода къ республя-

Япошя и японцы. G
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канской фор Mi правленш. Самураи поныне оказываютъ сильнейшей 
шияше не только на внешнюю политику Япоши, но и на весь вообще 
строй государственной и общественной японской жизни. Во гдавЪ 
большинства торговыхъ и нромышленныхъ финансовыхъ предпр!ятШ 
стоятъ прежше самураи или ихъ потомки, въ рукахъ которыхъ нахо
дятся также газетное д'Ьло и вся вообще публицистика.

Въ вопросе о веротерпимости императорское правительство ока
залось сразу же доставленными въ самое неловкое положете. Какъ 
реакщонеры, такъ и прогрессисты не были расположены покровитель
ствовать проповеди христианства въ Япоши, но въ то лее время со
ветники микадо сознавали невозможность воспретить .иноземцамисво- 

.бодное исповёдаще йхъ религШ. Вскоре после открытая японскихъ 
портовъ для иностранной1 торговли французеше католичеше мне- 
йонеры организовали въ окрестностяхъ Нагасаки несколько христаан- 
скихъ общинъ; Видя, что число новообращенными начинает!» возра
стать, императорское правительство присудило несколько сотъ япон
скихъ христаанъ къ тюремному ваключе-шю, а въ 1868 году сослало 
4100 христаанъ на отдаленные острова. Въ 1870 году местными вла- 
стямъ было вновь предписано принять самый стропя меры противъ 
распространена христаанства, и одновременно съ втимъ отправлено въ 
ссылку более трехъ тысячъ христаанъ. Лишь въ 1873 году прави
тельство микадо, уступая давлешю иностранныхъ державъ, перестало 
преследовать своихъ подданных!» христаанскаго вероисповедашя; указы 
же противъ распространешя христаанства отменены только въ 1876 году, 
когда объявлена была полная свобода вероисповедашя.

Преобразоваше японскаго государственнаго строя увенчалось 
11 февраля 1889 года провозглашешемъ конституции Какъ уже 
упомянуто, микадо обещалъ ее даровать еще въ марте 1868 года, но 
она вступила въ дейстапе лишь въ 1890 году. Въ предшёствовавшШ 
ей нершдъ реформъ ‘ императорскому правительству неоднократно 
приходилось подавлять попытки къ возстанш, въ которыми главное 
участае принимали недовольные слои самураевъ. Поводомъ къ первой изъ 
этихъ. попытокъ послужило оскорблеше, нанесенное японскому послу 
корейскими державцемъ, носившими тогда еще титулъ короля. Онъ 
долго отказывался принять посольство микадо и выслушать сообщение 
о государственномъ перевороте, совершившемся въ ЯпонГи. Накоиецъ, 
въ 1873 году, допустивъ посольство къ ауд1енщи,. король откровенно- 
заявили, что государство, поступившееся надюнальными своими учре- 
ждешямй, дабы подражать правами и обычаями западныхъ варваровъ, 
заслуживает!», но . его мненш, елубочайшаго презрешя. Японш е са
мураи потребовали немёдленнаго объявлешя Корее войны. Микадо 
обратился предварительно въ Пекинъ съ оффнщальпъшъ запросомъ объ



83

отношешяхъ Китая къ Корее. Правительство богдыхана, желая избе
жать неир1ятныхъ осложнений, къ которымъ не было подготовлено, 
объявило, что считаетъ Корею совершенно независимъшъ государ
ством^ Микадо собирался уже двинуть свои войска въ Корею, но 
японское посольство, вернувшееся какъ-разъ къ тому времени изъ 
Европы н Соединенныхъ Штатовъ, посоветовало ему не отвлекаться 
отъ бол4е важнаго, тогда еще незаконченна™, дела внутреннихъ ре- 
формъ. Некоторые изъ наиболее выдающихся военныхъ вождей и 
сановниковъ, запимавнпе важный государственный должности, вышли 
тогда въ отставку.

Двое изъ нихъ: Е-то (Зимней и Си-ма Цзю, собравъ подъ свои 
знамена несколько тысячъ самураевъ, овладели укренленнымъ городомъ 
Сага и всемъ прилегавшимъ къ нему округомъ. Императорсшя войска, 
обученный п.о-евронейски, не замедлили, однако, одержать надъ ними 
верхъ, после чего вожди возсташя были взяты въ пленъ и казнены, 
а самый мятежъ—потушенъ. ^  ••

Два года спустя произошло возсташе сторонниковъ крайней кон
сервативной парты, называвшихъ себя «ками-казеренъ» (небесными 
ополченцами). Имъ удалось овладеть двумя округами, но затфмъ 
собранный- ими войска были разбиты на-голову. Опаснее другихъ 
было, вспыхнувшее въ 1877 году сацумское возсташе, которымъ ру- 
ководилъ бывзшй государственный канцлеръ Сай-го Така-мори, одинъ 
изъ лучшихъ полководцевъ микадо. Разделяя воззрен!я умеренной 
группы прогрессистовъ, онъ вышелъ въ отставку, когда у. кормила 
правлены! стали крайте радикалы. Удалившись тогда въ свои по
местья, онъ созвалъ прежнихъ вассаловъ и, при содействш многихъ 
бывшихъ дайм!о, .организовали» небольшую хорошо обученную армпо, 
которая нанесла императорскимъ войскамъ несколько поражены. По- 
следн1я получили, однако, значительный цбдкрйплешя и одержали верхъ - 
надъ храбрыми самураями въ битве подъ Сиро-яма, въ которой по- 
гибъ и самъ Cat-го Така-мори. ***- - т- -

Внешняя политика ныне царствующаго микадо была до посл'Ьд- 
-няго времени довольно успешной. Въ 1872 году онъ нрисоединилъ 
къ Японии острова Piy-Kiy, которые до техъ поръ состояли подъ со- 
вместнымъ покррвительствомъ Ягоши и Китая. Микадо переименовалъ 
сперва короля этихъ острововъ въ своего наместника, а когда онъ, въ 
1879 году, началъ ходатайствовать о разрешены пользоваться, сверхъ 
того,, и покцовительствомъ богдыхана, его арестовали .но обвинешю въ 
государственной измене. Самое наместничество было тогда же упразд

н ен о ,'и . архипедагъ Piy-Kiy перецменованъ в ъ б к ш щ с к ш  округъ, 
что китайское правительстдо оставило, впрочемъ, безъ'всякаго протеста.

Д е РГОДЪ РЕФОРМЪ ДО ВВЕДЕНЫ КОНСТИТУЦИИ
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Въ 1874 году туземцы, острова Формозы умертвили нискольких* 
моряковъ съ архипелага Piy-Kiy, потерпйвшихъ кораблекрушение._.Ми- 
кадо тотчасъ же потребовалъ за. это удовлетвореше отъ правительства 
богдыхана, которое объяснило ему, что не считаетъ себя обязаинымъ 
отвечать за поступки формозскихъ дикарей, не принадлежащихъ къ 
китайской нащональности. Отправленный тогда на Формозу янонсщя 
войска не только строжайше наказали попавшихся имъ дикарей, но 
заняли мнопе пункты восточной окраины острова и, повидимому, не» 
собирались оттуда уходить. Китайскому правительству пришлось, на-- 
ковецъ, объявить, что Формоза вся цйликомъ принадлежить богдыхану/ 
Смешанная комисшя изъ японскихъ и китайскихъ унолномоченныхъ 
никакъ не могла придти къ соглашеыпо, и д'Ьло уладилось безъ войны 
лишь благодаря посредничеству англШскаго посла при пекинскому' 
дворй. Китай обязался уплатить японскимъ подданными за причинен
ные имъ убытки и вознаградить правительство микадо за издержки, 
по оккупацш восточной окраины острова Формозы, исчисленныя въ 
пятьсотъ тысячи ланъ, т.-е. въ миллшнъ рублей.

Въ 1875 году имперш Восходящаго Солнца,' по заключенному 
съ Росшей договору, отказалась отъ своихъ правь на Сахалинъ (юж
ная часть 'котораго ей номинально принадлежала) и получила взамйиъ 

1 въ.Полную собственность Курйльсио острова. Въ 1876 году были 
оффищально присоединены къ Японш, по соглашении съ иностран
ными державами, острова Огаса-вара, куда сё-гунатъ, за последнее 
время своего ’ сущ ествовать ссылалъ чужеземцевъ, попадавшихся ему 
въ руки. *

Корейско-японсюя отношения и японо-китайская война.

В ъ. 1875 году корейцы, раздраженные гЬмъ, что японское 
военное судно производило промфры въ устьй рйки, па которой рас
положена ихъ столица, пригласили его удалиться и, не получая 
ответа, открыли по немъ огонь съ береговыхъ батарей. Японцы за
ставили замолчать эти батареи ц  сожгли по соседству городъ Ёнгъ- 
чонгъ, а затЬмъ потребовали отъ дорейцевъ удовлетворешя. Послй 
долгихъ колебашй корейское правительство согласилось просить- у 
микадо извинешя и заключить съ Япошею (въ 187-6 году) договоръ, 
по которому Япощя признала ее независимыми государствомъ, 
но выхлопотала' себй разрйшеше содержать въ Корей консуловъ и 
основать' торговый факторш сперва на южному, потомъ на восточ- 
яомъ, и, наконецъ, на западному корейскому ирибрежьй. Это были 
первый договоръ, заключенный Кореею съ какою-либо державою. Японг 
скШ посоли до того открыто вмешивался во внутрешня корейсия дйла
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что во время безпорядковъ, пронсходившихъ въ Сеуле въ 1882 году 
и вызванныхъ отчасти его агитащей, выиужденъ былъ бежать сперва, 
въ Чемульпо, а загЬыъ въ Нагасаки, куда оиъ прибылъ на англШ- 
скомъ военномъ судне. Возстановивъ съ помощью китайскихъ войскъ 
спокоЁств1е и порядокъ, корейское правительство уплатило Японш 
пятисотъ тысячъ ieHB и предоставило ей право охранять посольство 
микадо въ Сеул!* военнымъ отрядомъ. Въ 1884 году образовались въ 
Кореё три партш, одна изъ которыхъ искала покровительства Pocciu, 
другая хотела опереться на Японш, а третья продолжала возлагать 
свои надежды на Китай. Японская парыя, особенно опасавшаяся 
сторонниковъ Китая, решилась отъ нихъ отделаться. Съ этою целью ея 
вождь пригласилъ наиболее выдающихся сторонниковъ китайской иарНя 
къ себе на обедъ, но они проведали объ имевшемся нам^рвши 
умертвить ихъ за дессертомъ и уклонились отъ такого угощешя. Тогда 
японская парыя пробралась ночью во дворецъ, захватила короля въ 
свои руки и заставила его подписать приказы, приглантавние наиболее 
влтятельныхъ сторонниковъ китайскбй партш явиться къ нему на 
другой день утромъ для объяснетй. Все приглашенные были заре
заны у входа въ дворцовыя ворота. Расправившись, такимъ обра- 
зомъ, со своими противниками, японская парыя обратилась къ послан
нику микадо съ просьбою взять на себя охрану корейскаго короля. 
Посланникъ, съ двумя сотнями солдатъ, немедленно же устремился 
ко дворцу, но оказалось, что его предупредилъ тамъ китайскШ мап- 
даринъ, располагавший трехтысячнымъ военнымъ отрядомъ, у кото
рого король немедленно же просилъ помощи противъ бунтовщиковъ и 
лицъ, подстрекавшихъ ихъ къ бунту. .Японсгай посланникъ вторичпо 
бежалъ посде того въ Чемульпо, а вожди японской партш, которымъ 
удалось спастись, укрылись въ Японш. Разъяренная чернь сожгла зда- 
н!е япанскаго посольства въ Сеуле. Одновременно съ этимъ мнопе 
изъ японцевъ, проживавшихъ въ корейской столице, были убиты китай
скими солдатами.

ЯнонскШ министръ иностранныхъ’ дйлъ, графъ Ину-Ie, прибывъ 
въ Сеулъ, убедилъ корейское правительство выстроить повое здаше 
для японскаго посольства и оффищально просить извинешя за 
обиду, нанесенную представителю микадо. Въ виду того, что глав
ное участ!е въ изб1енш японцевъ принимали- китайсше солдаты, 
’Японш потребовала удовлетворения отъ правительства богдыхана и 
заключила въ апреле 1885 года съ Китаемъ договоръ, по которому 
обе державы обязались вывести свои войска и  не посылать въ Корею 
военныхъ инструкторовъ. Въ третьемъ пункте договора значилось: 
«если бы обеимъ договаривающимся державам v  или же одной изъ 
нихъ, пришлось, въ случае возсташя или другихъ важныхъ событШ
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въ Корее, отправить туда войска, обе державы должны предварительно' 
условиться другъ съ другомъ о необходимыхъ мгЬропр1ят1яхъ и, но' 
возстановленш спокойств1я, тотчасъ же вывести свои войска изъ Ко
реи, не оставляя тамъ ни подъ какимъ видомъ своихъ гарнизоновъ». 
Текста этой статьи интересенъ въ томъ отношеши, что правительство 
микадо, истолковавъ его потомъ съ маленькою натяжкою, сочло себя 
въ праве вмешаться въ 1894 году въ корейсшя д'Ьла и, въ виду 
эдергическаго. протеста со стороны Китая, объявило этой державе войну.

Во всякомъ случай, корейское правительство тяготело скорее 
къ Китаю, ч'Ьмъ къ Японш и, начиная съ 1885 года, приняло рядъ 
м’Ьръ, наносдвшихъ ущербъ японскимъ торговымъ интересамъ. Такъ, 
въ ш л4 этого Рода китайцы получили разргЬшеше соединить теле- 
графомъ Пекинъ съ Сеуломъ и выговорили себе право зав'Ьдывать' 
всеми телеграфами въ Корее, несмотря на то, что уже существовалъ 
договоръ съ Япошею, въ силу котораго последняя ирхобр^ла исклю
чительное право на устройство въ королевстве телеграфныхъ линШ. 
Въ 1887 году губернатору одной изъ корейскихъ провинцШ вос- 
претилъ продажу риса японскимъ эксяортерамъ, что нанесло посл’Ьд- 
нимъ значительный убытокъ. Въ 1891 г. корейское правительство, 
вопреки, договорамъ, запретило японцамъ заниматься ловлею рыбы' 
у острова Квельпартъ, и въ томъ лее году воспрещенъ вывозъ изъ 
Кореи бобовъ, причемъ японцы потеряли около 150000 ieHi>; на- 
конецъ, правительство Кореи дало субсидпо обществу корейскихъ и 
китайскихъ купцовъ для устройства пароходнаго сообщешя между 
полуостровомъ и главными портами Востока, что клонилось къ отня
тие у Японш крупной статьи дохода. Все это раздраяеало обще
ственное MHiHie въ Яноши и подавало парламентской оппозиции иоводъ 
упрекать правительство въ слабости, въ отсутствш энергш и недо- 
статочномъ понимаши пащональпыхъ интересовъ.

Внутреншя .реформы, столь поспешно произведенный, не могли 
сразу же привиться и встречали т^мъ более многочисленныхъ 
иротивниковъ, что ипищаторами ’ и выполнителями этихъ реформъ 
являлись представители лишь шЬкоторыхъ изъ прежпихъ клановъ 
(феодальныхъ родовъ съ ихъ бывшими вассалами). Сделавшись чле
нами конститущоннаго кабинета, но оставаясь неответственными 

. передъ парламентомъ *), они захватили всю власть въ свои.руки. 
Вследств1е этого, правительству приходилось иметь въ парламенте 
дело съ огшозищей всехъ денутатову, принадлежавших!» къ темъ 
кланамъ, . которые., были . фактически .,отстранены отъ'.. кормила 
правления. Враждебное отношеше парламецтекагр большинства къ

й) Объ этомъ см. ниже въ очерке государственная устройства Японш.



правительству еще сильнее обострялось безсгшемъ пов.Яять на со
ставь министерства. Удобнымъ предлогомъ для ожесточенныхъ напад- 
ковъ иа правительство (явившихся видоизм’Ьнешемъ прежней борьбы 
между феодальными кланами изъ-за власти) служило также требовате 
оппозицией неотложнаго пересмотра международныхъ договоровъ, ко
торые, ограничивая судебную и таможенную независимость Яноши 
и ставя ее въ сношетяхъ съ Европою на ряду съ Китаемъ и Пер- 
cieio, напр., представлялись японцамъ оскорбительными для ихъ нащо- 
пальиаго самолюб!я.: При этомъ: оппозищя не принимала во вни- 
м ате невозможность для правительства микадо добиться немедленно 
заключения новыхъ международныхъ договоровъ на основе полной 
равноправности Яншин съ давнишними культурными державами. 
Роптали и народный' массы, такъ какъ быстрое превращете въ мо
гущественную военную державу было сопряжено съ усилен)емъ по
датного бремени. Ненормальный отношеш'я между правительствомъ и 
парламептомъ 1 обострились, въ январе 1894 года, до того, что бли- 
жайнде советники императора считали единствеинымъ спасешемъ для 
установившаяся въ Японш порядка вещей такое крупное собьте, 
которое могло бы объединить все партш въ одномъ общемъ порыве, 
въ одномъ общемъ стремление направлеиномъ къ достижение за
ветной дели давнишнихъ народпыхъ ФаянШ, и, вместе съ темъ, 
фактически доказало бы целесообразность громадныхъ затрата, нро- 
изведенныхъ правительствомъ на усилете армш и флота. Такимъ 
собьгпемъ, очевидно, могла быть только война съ Китаемъ; поводомъ 
же къ ней послужили безпорядки, происходившие тогда въ Корее, 
которую Японш давно уже стремилась подчинить своему влшшго.. 
Правительство богдыхана, на самомъ деле и не думавшее отказы
ваться отъ верховныхъ своихъ правь на Корею, старалось, по воз
можности, противодействовать непрестаннымъ усхшямъ япондевъ 
окончательно забрать въ свои руки страну Утренняя Спокойств1я. 
Между темъ, японскШ иародъ явственно сознавалъ желательность за
владеть этою страною мирнымъ путемъ или же силою оруж!я, чтобы 
выделить туда избытокъ своего населен!#, которому становится уже 
тесно па родине.

Несмотря на то, что Яношя протяжешемъ своимъ была въ тридцать 
разъ меньше Китая и обладала населешемъ всего лишь въ 42 миллшна, 
тогда какъ въ Небесной Имперш насчитывалось до 426 милл. жите
лей, правительство микадо имело полное основаше ожидать, что, въ слу
чае вооруженная стЬлкновешя, маленькая Яловая неизбежно одержита 
верхъ иадъ гро'маднымъ Китаемъ. Ручательствомъ въ этомъ служили 
OTcyrcTBie Организаций и тактической подготовки всей - почти китайской 
армш и флота, крайне неудовлетворительный составь корпуса Рфицеровъ,
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разнообраз1е вооружешя, въ большинства случаевъ совершенно устар'Ь- 
лаго, недоброкачественность многихъ закупленных^. въ Европе napiifl со- 
временнаго оруж1я и боевыхъ припасовъ, обусловленная взяточни- 
чествомъ и казнокрадствомъ чиновниковъ, которымъ было поручено 
произвести эти закупки. Хуже всего оказывались войска, навербован- 
ныя изъ природныхъ китайцевъ, такъ какъ туда поступали исключи- 

■ тельно только подонки населешя (у китайцевъ военное д4ло счи
тается заняыемъ позорнымъ и предосудительными. Существуетъ даже 
поговорка: хорошШ челов^къ не пойдетъ въ солдаты). Военный флотъ 
были немногими лишь лучше, сухопутной армш. Боевое значеше какъ 
этого флота, такъ- и береговыхъ укреплений значительно ослаблялось 
ролью., которую играло при ихъ сооружении стремлете къ наживе у 
мандариновъ и европейскихъ заводчиковъ. На ряду съ грозными 
фортами и батареями, обращенными къ морю, береговыя укрйплешя, 
недавно построенный, дорого стоивния, оказывались почти без
защитными съ сухого пути. Снаряжеше боевыхъ судовъ тоже • оста
вляло желать много лучшаго. Некоторые изъ бол4е дальновидныхъ 
китайскихъ сановниковъ сознавали для Китая необходимость корен
ной реформы въ постановка воениаго Д'Ьла и старались, по мере 
возможности, объ усиленш государственной обороны въ подв'Ьдом- 
ственныхъ имъ областяхъ^но стремлешя ихъ не встречали сочув- 
сттая и поддержки не только въ народныхъ ыассахъ, но даже и въ 
правительствешшхъ сферахъ, который, очевидно, не были въ доста* 
точной степени вразумлены печальными результатами прежнихъ столк-. 
новешй Небесной Имперш съ западными варварами. При такихъ 
обстоятельствахъ знаменитый китайскШ государственный деятель 
Ли-хун-чжанъ оказался, за недостаткомъ денежныхъ средствъ, не въ 
силахъ выполнить задуманную имъ программу организацш для Китая 
надежныхъ сухопутныхъ и морскихъ боевыхъ силъ, и въ 1894 году 
Срединное царство было совершенно не подготовлено къ войне съ 
такимъ опаснымъ противником?., какъ Япошя.

Действительно, nmnepin микадо за кашя-нибудь двадцать л^тъ 
уснула выработать у себя хорошш боевой флотъ и превосходную 
сухопутную армш, взявъ себе за образецъ современную систему орга- 
низацш и обучешя европейскихъ войскъ. Качественный составь 
японской армш, въ виду свойственной японцамъ воинственности, под
держивавшейся убеждешемъ въ непобедимости, можно было признать 
весьма удовлетворительными Молодые офицеры имели хорошую теоре
тическую подготовку^ которая, однако, до некоторой степени хромала 
у высшаго команджаго элемента- Победоносная война должна была, 
во всякомъ случае, благоприятно подействовать на японскую apMiio, 
окончательно сплотивъ ее въ Органическое целое, чуждое духа партШ, 
являвшагося переживашемъ фёодальнаго прошлаго.



Въ апр'Ьл'Ь 1894 года, обычное въ Корее возсташе крестьянъ 
противъ прит'Ьснявшихъ ихъ правительственныхъ чиновниковъ пре
вратилось, благодаря участш въ нихъ тайпаго общества тонг-гаковъ 
(крайпихъ консерваторовъ), въ настояпцй мятежъ,. подавить который 
правительство оказалось не въ силахъ, такъ какъ бунтовщикамъ 
удалось разбить на-голову правительственный * войска. Китайское 
правительство по просьбе корейскаго короля отправило ему па по
мощь свои войска, о чемъ Ли-хуи-чшанъ пемедлеино же увгЬдомилъ 
японское правительство, присовокупляя, что войска эти тотчасъ же, 
по подавлеиш возсташя, будутъ отозваны обратно. Вместе съ тймъ, 
дано было понять, что Китай вмешивается въ корейсшя дела един
ственно только по своей обязанности сюзерена и не пуждается въ 
содМствш японскихъ войскъ для возстановлешя спокойств1я и по
рядка въ вассальпомъ богдыхану корейскомъ королевстве.

Правительство микадо напомнило, что въ 1873 году самъ Ки
тай признавалъ .Корею независимьшъ государствомъ. Вместе съ т^мъ, 
оно безотлагательно послало въ Корею целую бригаду, которая и 
высадилась въ Чемульпо 12 поня, черезъ четыре дня после вы
садки полуторатысячнаго отряда китайскихъ войскъ въ А-сане.При 
эт'омъ оффищально заявлялось, что войска эти посылаются для огра- 
ждешя японскаго посольства, консульствъ и живущихъ въ Корее 
японскихъ подданныхъ. Тотчасъ же, по прибытш въ Корею, японешя 
войска запяли важную въ стратегическомъ отношети позищю на 
дороге изъ Чемульпо .въ Сеулъ, а десять военныхъ японскихъ су- 
довъ явились на рейде въ Чемульпо. 17 зюня японское правитель
ство предложило китайскому подавить общими силами возсташе въ 
Корее, а затемъ назначить уполиомоченныхъ для разеледовашя при- 
чинъ возникновешя тамъ безпорядковъ, побудить корейскаго короля 
къ припятш необходимыхъ меръ для предотвращешя таковыхъ на 
будущее время и къ усиленно корейской армш до такой численности, 
при которой она въ состоянш будетъ, действительно, ограждать 

. спокойств1е и порядокъ внутри страны. Черезъ пять дней после того 
правительство богдыхана ответило, что возсташе въ Корее уже по
давлено, а потому не представляется ни малейшей надобности въ 
какомъ-либо совмёстномъ дёйствш Китая п Японш; что Китай не имеетъ 
въ виду вмешиваться во~'внутреншя корейсюя дела и предоставляет!» 
корейскому правительству производить но собственному почину ташя 
реформы, кашя оно признаетъ нужными; что Япошя, съ самаго 
начала признававшая Корею независимьшъ государствомъ, безспорно, 
последуетъ въ даняомъ случае примеру Китая. Правительство микадо 
въ тотъ же день возразило, что Япошя, въ виду дружествеиныхъ чувствъ, 
питаемыхъ ею къ Корее, а также необходимости оградить свои соб-
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ствепные интересы, считаетъ невозможными вывести изъ Кореи свои 
войска,:.пока тами, на самомъ Д'Ьл'Ь, не водворится прочный порядокъ. 
Присвоивъ себе такими образомъ право протектората пади Кореей,. 
Я п отя  потребовала отъ корейскаго правительства проведешя целой 
программы внутренпихъ реформъ. Соглашаясь на нихъ въ прин
ципе, корейское правительство ставило услов1емъ предварительное 
удалеше японскихи войскъ. Советники микадо усмотрели въ этомъ 
китайскую интригу. 19 ш ля японски! посоли предложили корейскому 
правительству, чтобы оно, . въ знаки своей независимости, при-, 
гласило. Китай удалить наъ Кореи свои войска, прибывшая туда 
поди предлогомъ возстановдешя порядка въ государстве, вассальномъ 
Китаю, и кстати объявило бы объ отмене всгЬгъ прежнихи корейско- 
китайскихъ договоровъ. По кстеченш трехъ дней, не получая ответа 
на это предложеше, посланники решился принудить корейское пра
вительство къ категорическому ответу и 23 ш ля, поди прикрьтемъ’ 
сильпаго японскаго. военнаго отряда, направился къ королевскому 
дворцу. Ему объявили, что дворцовый караулъ не можетъ пустить 
во дворецъ чужеземный, хотя бы даже и дружественныя, войска, но, 
несмотря на это предостережете, они приказали японскому отряду 
идти впереди. Когда японцы подошли къ воротамъ и наотр^зъ от
казались удалиться, KopeficKie солдаты открыли п о . ними огонь. 
Посланники, со своими отрядомъ взяли тогда дворецъ штурмомъ, при- 
чемъ .было убито 17 и ранено 70 корейцевъ, тогда каки у япопцевъ 
урони ограничился лишь одними убитыми и двумя ранеными. Корей-. 
скШ король, - очутившись нежданно - негаданно поди непрошенными . 
покровительствомъ японскаго отряда, за.нявшаго тотчасъ же караулы 
у вс^хи дворцовыхъ вороти, сцеди наиболее благоразумными без- 
прекословно согласиться на предложешя японскаго посла. Они пору
чили ему принять надлежащая меры къ удаленно китайскихъ войскъ 
изъ Агсаня, отменили всЬ предшествовавшие договоры между Кореею 
и Китаемн, передали удравлеше.,1шролевцтвомъ своему отцу и, пове-. 
л^лъ строго наказать прежнихи своихъ мииистровъ, дерзавншхъ си 
недов'Ьрхемъ относиться къ лионской дружбе,

теми временемъ Ли -х у н г чжанъ моремъ отправили къ китай
скими войсками подкр'Ьцлетя. ~ Транспортная флотйлхд собралась 
у Вэй-хай-вэя и поди защитою четырехъ военрыхъ судовъ пошла, 
ки А-саню. Находивипйся въ составе флотшци англШскШ пароходъ 
«Коушингъ» уклонился несколько ци северу и встретился съ тремя 
шедшими отъ Чемульпо японскими крейсерами. Зам^тинъ присутетв1е 
на транспорте китайскихъ поиски, японцы потребовали сдачи и, полу-, 
чивъ откази, затопили «Коушингъ» пущенной въ него мицой. На «Коу- 
шинге» находились китайскШ отряди въ 1200 человеки и пароходная



команда въ 7С> человеки. Изъ нихъ удалось спастись . всего только 
170 человеками, которые доплыли до блпжайшихъ острововъ и 
были сняты оттуда германскою канонерского лодкою.

Расправившись съ «Коушингомъ», японейе крейсеры направились 
къ югу н встретили осталы-тыя китайская суда почти у самаго входа въ 
А-саньекую гавань. Навстречу имъ вышли три китайскихъ крейсера, 
которые, однако, иосл'Ь непродолжительнаго боя, очевидно, являвшагося 
для нпхъ сюрпризомъ, обратились въ' бегство. Одипъ изъ нихъ по
терпели такгя повреждешя, что вынуэкденъ былъ спустить флагъ. Ки- 
тайсюй бронепосецъ, но принимавший учасНя въ бое, ушелъ съ 
нисколькими, транспортами обратно въ Вэй-хай-вэй, но большая часть 
транспортовъ успела войти въ А-саньскую гавань и высадить войска на 
берегъ.

Продолжая выполнять «поручеше» корейскаго короля, японский 
послашшкъ пригласили командира оккупащониаго отряда удалить 
китайсия войска изъ А-саня. ПосдедяШ отказался подчиниться этому 
приказу. Тогда генералъ Осима, съ девятой японской бригадой, 
разбили на-голову китайцевъ, но вследств1е недостатка кавалерш 
и крайияго утомлешя пехоты, изнуренной яочнымъ маршемъ, не могъ 
преследовать китайсшя войска, - которым, совершив!» длинный обходъ, 
присоединились къ сосредоточивавшимся у Пеньяна (Пхюнъ-янъ) мань
чжурскими войсками. Черезъ три дня после того, а именпо 1 августа 
ловаго стиля, Я потя оффищально объявила Китаю войну.

Война эта застала китайцевъ совершенно врасплохъ. У нихъ 
не имелось заранее выработаинаго операщоннаго плана. Теми пе 
менее, они надеялись, что успеютъ еще собрать свои силы и при
готовиться къ отпору. Напротивъ того, японцы, располагая прекрасно 
организованной арзпей, которую можно было быстро привести въ бое
вую готовность, имели тщательно выработанный заранее планъ войны 
съКятаемъ, сводившийся къ уничтожение пли парализованно китай- 
скаго флота въ Желтомъ nopi, къ овлад Ьтшо Ляодунскими и Шапьдун- 
скимъ полуостровами и къ высадке значитслъныхъ силъ на чжилгй- 
ское побережье. При этомъ имелось въ виду двинуть отдельную армно 
черезъ Корею на Маньчжур1ю, чтобы отвлечь вниман1е китайцевъ отъ 
пункта, где предполагалось нанести главный ударъ, задержать гш- 
тайейя войска въ Маньчжурш и упрочить за собою Корею.

Сразу же оказавшись полпыми хозяевами на море и-захвативъ 
еще до объявдешя войны всю южную часть Кореи, пе исключая и 
-столицы, японцы къ концу августа перевезли уже въ Корею около 
40000 человеки. Китайское правительство, смущенное первыми не
ожиданными успехами яшжцевъ, принялось хлопотать о формиро
вании новыхъ частей войскъ, заготовления боёвыхъ и продовольствен-
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ныхъ запасовъ и пршскаши перевозочныхъ средствъ. Эти запоздалый 
хлопоты, при отсутствш обще-имперской военно-административной 
организации, приводили, однако, къ результатами которые далеко пе 
соответствовали громадности произведенныхъ затрать. Въ половине 
сентября месяца китайцамъ удалось сосредоточить въ Пеньяне всего 
лишь отрядъ въ 15000 человёкъ. Войска эти были къ тому же весьма 
плохого качества; изъ Маньчжурш въ Корею они шли вразбродъ, 
грабили мирное населеше, и мнопе дезертировали. Вместо бежав- 
шихъ принимали на службу нищихъ и кули, оставшихся безъ зара
ботка. Въ армш было много разноцветныхъ зиаменъ и значковъ, но 
мало европейскихъ ружей. Штыки, надетые на палки, бердыши, 
луки, копья, фитилышя ружья—-таково было вооружеше кнтайскихъ 
войскъ. Лучшими войсками были отборныя конныя части изъ состава 
мукдэньскаго гарнизона (они имели современное оружге), но для под- 
держашя хоть сколько-нибудь сноснаго порядка въ ихъ рядахъ при
ходилось, все-таки, прибегать къ самымъ крутьшъ мерамъ строгости. 
Японскш гепералъ Нодзу, успевидй, вероятно, собрать черезъ шпш- 
новъ точныя сведешя о степени боевой пригодности такого против
ника, не захотфлъ ожидать хгрибътя подкреплешя, которое, числен
ностью въ 5 полковъ, находилось въ  разстоянш всего лишь пяти 
или шести переходовъ, и атаковалъ китайцевъ съ имевшимся у него 
16000-нымъ отрядомъ. При этомъ онъ разбросалъ свой отрядъ по 
фронту въ зшъдесятъ верстъ, такъ что главныя силы были отделены 
отъ авангарда рекою, и не обезиечилъ себя далее общимъ резервомъ. 
Понятно, что со всякимъ другимъ противникомъ ему пришлось бы 
дорого поплатиться за такое пренебрежете основными правилами 
военнаго искусства. Если бы китайсше и ыаньчжуреше генералы, 
имевшие благодаря многочисленной своей коннице обстоятельныя 
сведешя о численности и движешяхъ японскихъ войскъ, сами пере
шли въ наступлеше, вместо того, чтобы пассивно ожидать непр1ятель- 
ской атаки, то они могли бы, пожалуй, разбить японская войска но 
частямъ и уничтожить ихъ въ конецъ. Полное бездейств1е противника, 
очевидно, возлагавшаго все свои надежды на крепкую позицпо, дало 
возможность японцамъ закончить рискованный свой маневръ и по
дойти къ ней, почти одновременно, со всехъ сторонъ. Тймъ не менее, 
японцамъ и тутъ удалось одержать победу лишь благодаря тому, что 
китайсюя войска не оказывали другъ другу надлежащей взаимной под
держки и не переходили въ наступлеше даже и тамъ, где на ихъ 
стороне оказывалось подавляющее превосходство силъ. После упор- 
наго боя, чрезвычайно утомившаго японцевъ, они овладели всеми 
передовыми укреплешямн, но были вынуждены остановиться передъ 
Аавной оградой. Окруженный въ ней китайсшя войска вступили съ



ними въ переговоры и, затянувъ ихъ до поздняго вечера, устремились 
всйми силами на японш й пахотный полкъ, который загораживали 
имъ путь отстудлешя. Несмотря на уб1йствениый огонь японцевъ и# 
смйлую атаку японской конницы, китайцы усггЬли уйти но напра
вленно къ северу. На слйдуюгцШ день, съ разсвйтомъ, японцы всту
пили въ Пеньяпъ, гдй нашли брошенную китайцами артиллерии, 400000 
рублей деньгами. болыше запасы риса и боевыхъ патроновъ. Китайцы 
потеряли около 5000 человйкъ убитыми, ранеными и ллй иными, уронъ 
же японцевъ ограничивался Зб^ю офицерами и 597-ю нижними чи
нами. На другой день послй того произошло, близъ устья рйки Ялу, 
неудачное для китайцевъ морское сражение. Северная китайская 
эскадра, подъ прикрьтемъ которой благополучно высадился на берегъ 
пятитысячный отрядъ отбориыхъ войскъ, слишком* поздно отправлен- 
ныхъ па помощь къ неньянской армж, неожиданно увидйла нередъ- 
собою японскую эскадру и, чтобы спасти транспортныя свои суда, 
двинулась ей навстречу. Японцы имйля громадный перевйсъ надъ 
китайцами въ тяжелой скорострельной-своей артиллерш (56 пушекъ 
противъ 8) и значительный перевйсъ въ легкнхъ скорострйльныхъ 
оруд1яхъ (153 противъ 102), но японская эскадра состояла только 
изъ быстроходных* крейсеров*, тогда какъ китайская имйла два тя- 
желыхъ броненосца. Благодаря исЕсусному маневрировашю японской 
эскадры и недостаточной боевой подготовка офицеровъ и матросовъ 
китайскаго флота, фактическая победа склонилась на сторону япон
цевъ, несмотря на мужество, выказанное командами нйкоторыхъ су- 
довъ, продолжавшими сражаться, идя ко дну поДъ градомъ японскихъ 
спарядовъ. Не умйя справиться съ начинавшимся пожарсмъ, китайская 
суда обыкновенно обращались въ бйгство, тогда какъ яп он скея  суда, 
при таких* же обстоятельствахъ, употребляли вей ушшя. чтобы поту
шить пожар* и снова занять мйсто .въ строю.

Китайцы приписывали успйхъ боя себй, такъ какъ главная цйлъ 
его—прикрыть высадку войскъ— была достигнута. Къ тому же японская 
эскадра, израсходовавъ въ тщетной попытай разстрйлять китайсше 
броненосцы вей свои снаряды, должна была отступить. На самом* дйлй, 
однако, китайцы окончательно.потеряли въ бою 5 судовъ и до 1000 че- 
ловйкъ убитыми и ранеными. У японцевъ выбыло изъ строя четыре 
судна, который были, однако, вскорй исправлены въ портахъ. Уронъ 
же убитыми и ранеными не превышали четырехсотъ человйкъ. Сра
жение при Пеньянй отдало въ руки японцевъ всю Корею, разгромъ 
китайскаго флота въ устьй рйкн Ялу доставили имъ решительное 
господство на морй и обезпечилъ отъ возможных* со стороны китай
цевъ попыток* произвести новый десантъ въ какомъ-либо пунктй 
Корейскаго полуострова. Въ Яноши мечтали, однако, о дальнййшихъ
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блестящихъ усп'Ьхахъ. Въ  песне для солдатъ, сочиненной тогда од- 
нимъ изъ японскихъ поэтовъ, говорилось: «Настало время водрузить 

* знамя Восходящаго Солнца на сгЬнахъ китайской столицы... Впередъ 
на Йекинъ! Война начата изъ-за Кореи, но отъ воли императора бу- 
детъ зависеть, какъ обезпечить благополуч1е Востока».

Сдедовавнпя займ ъ  военныя действия имели для янонцевъ (какъ 
справедливо замечаете капитанъ генеральнаго штаба СиманскЗй) ха- 
рактеръ какого-то маневра съ обозначеннымъ противпшсомъ. Япоп-* 
цамъ приходилось въ значительно бблыней степени бороться съ пренят- 
ств1ями, представляемыми природой и местными услов1ями (отсутств1е 

! дорогъ, пересеченная местность, затруднительность подвоза, суровое 
время года, морозъ, неблагопр1ятныя условия климата для непривыч- 
наго къ нему японца), чемъ съ сопротивлешемъ китайцевъ, въ боль
шинстве случаевъ совершенно ннчтожнымъ. Непродолжительный бой," 
’законченный японцами, обходъ одного изъ фланговъ и затЬмъ бегство 
противника—вотъ обычная картина встречъ японскихъ и китайскихъ ■ 
войскъ. •

Спустя приблизительно пять недель после пеньянскаго боя, 
японцы, тщательно подготовивштеся во время этого затишья, пере
правились дерезъ Ялу, и утромъ 26 октября атаковали-шестнадцати
тысячный китайстй отрядъ,. занимавший укрепленную позицию при 
Шулейдзё. На этотъ разъ на стороне японцевъ былъ также и чис
ленный перевесъ, такъ какъ въ бою участвовала почти вся ихъ се
верная аршя, въ которой насчитывалось до 28000 человекъ подъ 
командой графа Ямагаты. После трехчасовой горячей схватки, ки
тайцы обратились въ бегство, оставивъ въ рукахъ победителей свой 
лагерь со всеми, запасами, 32 орудоя и многочислеиныхъ пленныхъ. 
Японцы потеряли только около двухсотъ человекъ убитыми и ране
ными. Такъ какъ одна часть разбитыхъ китайскихъ войскъ бежала 
на северъ, другая—на югъ, то одна изъ японскихъ дивизий двинулась 
по дороге къ Мукдэню, а другая направилась къ Такушану (Да-гу- 
шань). Въ начале декабря Ямагата, вследств1е болезни, передалъ 

. командованье войсками генералу Нодзу.
Темъ временем! начала свои операцш на Ляодунскоыъ полу

острове вторая японская арм1я  подъ начальствонъ фельдмаршала 
Ойямы, высадившаяся ,тамъ 25 и 26 октября. Ближайшей своей за
дачей она имела овладеше Портъ-А.ртуромъ, который былъ сильно 
укрепленъ съ моря, но съ сухого пути прикрывался лишь полевыми 
укреплешями. Къ тому же мнопя изъ этихъ укреплений удобно могли 
обстреливаться непр1ятелем!, занявшимъ сосйдшя высоты. Японская 
арм1я, овладевъЦзннь-чжоу иТаленваномъ (Да-лянь-вапь), лишь 8 ноября 
начала бомбардировать Портъ-Артуръ. 9 (21) ноября-японская пехота,



успевшая иочыо, подъ прикрьтемъ артиллерйскаго огня, близко по-' 
дойти къ укреплешямъ, двинулась съ разсветомъ па штурмъ и вскоре 
овладела некоторыми изъ сухопутныхъ портов*.. Укрепления, защи
щавшаяся сравнительно упорнее, продержались, однако, до вечера., 
такъ что лишь на другой день японцамъ удалось проникнуть въ го- 
родъ и захватить Портъ-Артуръ со всеми портовыми его учрежде
нный. Японцы взяли тамъ до ста орудШ, больдпе запасы камеинаго 
угля, продовольс'шя, пороха. Смущеше, въ которое были приведены 
защитники Портъ-Артура энергическимъ нападетемъ на эту крепость 
съ сухого пути, еще более усилилось вследств1е того, что отрядъ 
японскихъ миноносцевъ полнымъ ходомъ ворвался въ гавань, пото- 
пилъ тамъ два парохода и вышелъ обратно, не понеся никаких* по
терь. Японцы, повидимому, умышленно дали перед* т4мъ возможность 
китайским* боевымъ судамъ уйти изъ Портъ-Артура въ Вэй-хай-вэй, 
такъ какъ присутсше этих* судовъ могло бы нмъ только затруднить 
взяпе города.

Уронъ японцевъ при штурме Портъ-Артура ограничивался 
лишь 500 убитыхъ и раненыхъ, китайцы же потеряли отъ 4000 до 
5000 человек*, считая въ томъ числе и сдавшихся въ плен*. Во- 
рвавппяся въ городъ японш я войска произвели тамъ страшную резню, 
при. которой не давали пощады ни женщинамъ, ни детямъ. Озлобле- 
Hie это было вызвано зрелищемъ выставленныхъ напоказ* страшно 
изуродованных* труповъ японскихъ солдатъ, имевшихъ несчаше 
попасться въ руки китайцевъ. Часть портъ-артурскаго гарнизона 
бежала въ горы еще до штурма, туда же спаслись, по взятш крепости, 
еще несколько сотъ человекъ, которыхъ японцы не преследовали, не 
желая обременять себя слишкомъ большим* числом* пленныхъ.

19 декабря одна изъ дивизШ первой японской армш, овладевшая 
передъ тёмъ Хай-чэномъ, встретилась въ 14-ти верстахъ къ западу 
оттуда съ китайскими войсками, занимавшими сильную оборонительную 
позицш. Командовавппй этими войсками генералъ Супъ имел* въ 
своемъ распоряженш 11000 человекъ при 3 батареяхъ. Одинъ 
фланг* позицш упирался въ густой непроходимый лес*, а другой—въ 
реку, такъ что японцамъ пришлось отказаться отъ обхода и штурмо
вать сильно укрепленную деревню, составлявшую центръ позицш. Три 
первый атаки были отбиты, по въ четвертый разъ деревня все-таки 
была взята штурмом*. Китайцы отступали въ безпорядкф, по, вс.тЬд- 
ств!е глубокаго снега и утомдешя японцевъ, отказавшихся отъ пре- 

.следовашя, генералъ Сунъ, къ которому подошли подкреплетя, со
брал* вскоре на пространстве между Гай-пиномъ и Ляо-яномъ армио, 
состоявшую изъ 34000 человекъ. Вместо того, чтобы перейти въ 
рёшительное наступлеше, китайскш войска не трогались съ места.
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Бездейств1е генерала Сука объясняется до известной степени не
достаточною боевою пригодностью присланныхъ ему. за последнее, 
время, войскъ. Одна изъ брцгадъ второй японской армш после не-/ 
продолжительной схватки овладела Гай-пияомъ, нагнавъ такого страху 
на защищавшш его отрядъ, состоявшей изъ четырехъ тысячъ ново- 
брандевъ, что они въ паническомъ бегстве смяли даже и 10000-иый 
отрядъ обстр'Ьлёнпыхъ войскъ, двинутыхъ въ подкр’Ьплетпе. По за
щити Гай-пина, установилась связь между обеими японскими ар- 
м1ями. Впрочемъ, отъ второй армш оставалась на маньчжурскомъ 

л т т р е  войны всего только одна дивиз1я, такъ какъ сстальныя .ея 
войска предназначались для овлад'Ьшя Вэй-хай-вэемъ. Суровая мань-. 
чжурская зима и малочисленность войскъ побудили генерала Нодзу, 
подъ команду котораго поступила и единственная свободная дивизья 
второй армш, временно отказаться отъ наступательныхъ дёйствШ. 
Число убитыхъ и ранепыхъ во вс'Ьхъ предшествовавшихъ 22 столк- 
новешяхъ съ китайцами ограничивалось- лишь 2400 человйкъ, тогда 
какъ убыль больными доходила' къ 1 • января 1895 года до 18000.

При такихъ обстоятельствахъ, какъ въ Китае, такъ п въ Европ'Ь, 
начали разечитывать на возможность того, что военное счастье перей- 
детъ нодконецъ на сторону китайдевъ. Правительство богдыхана 
усзгЬло собрать для обороны Пекина (между Пекиномъ и Шанхай- 
гуанемъ) около 200000 челов'Ькъ, не считая гарнизона столицы, но 
въ рядахъ этихъ войскъ едва лишь четвертая часть умела, и то съ 
rptaoM'b пояоламъ, владеть оруж1емъ.

Ли-хун-чжаиъ впалъ въ немилость вслед ств1е неудачъ, йены* 
таиныхъ въ Маньчжурии войсками, обученными имъ по европей
скому образцу, все же его пе решались устранить отъ д4лъ за 
невозможностью найти среди китайскихъ сановпиковъ человека, спо
собного его заменить. Геяералиссимусъ нриндъ Кунъ и вице-король 
области Куан-су откровенно объявили императору, что всю надежду 
надо возложить па небо,, а что опи лично пе могутъ найти никакого, 
исхода, особенно въ виду затруднешя снабжать продовольств!емъ 
громадную массу войскъ, скоплегпе которыхъ могло вызвать появ.те- 
ше болезней, а зат4мъ усиленное бегство изъ-подъ знаменъ и разные 
иные безпорядки. Богдыханъ и его государственный сов'Ьтъ признали 
ум'Ьстнымъ, въ виду этого, возложить самыя обширныя полномоч1я 
на состоявшаго на  ̂китайской служба германскаго капитана Ганне- 
кена, но и онъ, разумеется, не' могъ моментально создать то, для 
чего пеобходимымъ услов1емъ являемся прежде всего время.

Чтобы выиграть время, кптайсшй государственный .сов^тъ решили 
начать съ Яношей переговоры о мире и отправили въ Т о ш  таможен-- 
наго чиновника, американца Детринга,, доверенное лицо Ли-хун-
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чжана. Такъ какъ у него имелись инструкции лишь отъ вице-ко
роля, то японсшй министръ иностранныхъ д'Ьлъ его и не принялъ, 
заявивъ, что можетъ вести переговоры только* съ уполномоченными 
самого богдыхана. Предусматривая возможность вмешательства со 
стороны иностранныхъ державъ, японцы решили, что имъ не стоитъ 
идти на Пекинъ, и что несравненно сподручнее овладеть Вэй-хай^вэемъ 
и Формозой. Тогда- при заключети мира будетъ, по крайней мере, 
изъ чего дйлать уступки, разумеется, за хорошую плату. Разсчеты 
эти оказались какъ нельзя более правильными. Несмотря на все 
старатя капитана Ганнекена, Вэй-хай-вэй быдъ слабо укрепленъ съ су
хого пути, тогда какъ гавань, въ которой стояла вся северная китайская 
эскадра, превосходно оборонялась девятью фортами, изъ которыхъ два 
находились на островахъ. Форты эти удовлетворяли всемъ требоватямъ 
современная военнаго искусства и вооружены, были бблынею частью 
оруд1ями Крупна и Армстронга. При входе въ гавань устроены мин- 
ныя заграждетя. Гарнизонъ Вэй-хай-вэя состояли изъ-11000 чело^; 
векъ нодъ начальствомъ генерала Тая, но въ числе ихъ находилось 
около половины новобранцевъ, не научившихся' еще владеть оруж1емъ.

Узнавъ, что японская арм1я, численностью около 30000, выса
дилась на Шаньдуяскомъ полуострове и приближается къ Вэй-хай-вэю, 
правительство богдыхана послало въ Toitio двухъ высоконоставлен- 
ныхъ сановниковъ для переговоровъ о мире. ЯпонскШ императоръ 
со своей стороны назначили уполномоченными графа Ито и министра 
иностранпыхъ делъ Муцсу, которые прежде всего потребовали взаим
н а я  обмена и проверки полномочШ. Убедившись, что у китайскихъ 
сановниковъ нетъ никакихъ полномочий для заключетя мира, и что 
они должны по каждому отдельному вопросу обращаться за ииструк- 
щямп къ своему правительству, Ито и Муцсу объявили, что, при 
такихъ услов!яхъ, не могутъ вести переговоровъ. Китайсше уполно
моченные уехали въ Нагасаки ждать тамъ новыхъ инструкщй л 
были отозваны 12 февраля, когда Вэй-хай-вэй фактически уже нахо
дился въ рукахъ японцевъ.

Все сухопутные порты и батареи были къ вечеру 3 февраля 
уже заняты японцами. Установивъ на нихъ, взаменъ разстреленвыхъ 
и заклепаиныхъ орудШ, свою собственную артиллерию, японцы начали 
4 февраля бомбардировать съ сухого пути и съ моря китайскщ 
флотъ и два островныхъ порта. 12 февраля китайский адмиралъ 
Тингъ изъявилъ готовность сдаться нодъ услов1емъ свободная про
пуска для офицеровъ и нижяихъ чиновъ какъ его флотаУ такъ и 
гарпизона островныхъ портовъ, не исключая иностранцевъ. Ялщнещй 
адмиралъ Ито . и фельдмаршадъ Ойяма согласились -на эти. услощя, 
но потребовали передачи флота и гавани со всеми портовыми соору-

ЯпОШЯ и ‘японцы. - 7

Корейско-японский отпошентя и японо-китайская войпа. 97



98 И сторически очеркъ Японш.

жетяыи. Пе желал пережить гибели своего флота, генералъ Тингъ 
отравился и, чтобы ускорить наступлеше смерти, задушилъ себя 
шелковымъ швуркомъ. Двое изъ старшихъ его офицеровъ и командиръ 
сухонутпыхъ войскъ, генералъ T at, последовали его примеру. Шот- 
ландецъ Маклуръ, принявъ начальство надъ китайскими войсками и 
судами, сдалъ _ихъ япондамъ. 14 февраля янонсшй флотъ вступилъ- 
въ обладание Вэй-хай-вэйскою гаванью со всемъ, что въ ней находи
лось, въ томъ числе и десятью уцелевшими еще боевыми судами: 
северной эскадры. Одно изъ яихъ было тотчасъ же снаряжено и 
передано китайцамъ для перевозки тела адмирала Тинга и другихъ 
офицеровъ, добровольно лишившихъ себя жизни. Когда оно выходило 
изъ гавани, все янонскгя военный суда приспустили свои флаги на 
половину, а флагманское судно отдало пушечными выстрелами печаль
ный салютъ праху почившихъ. Потери янонцевъ при взятш Вэй-хай- 
вэя состояли приблизительно изъ 600 убитыхъ и раненыхъ, уронъ же 
китайцевъ доходилъ почти до 2000. Кроме того, какъ у янонцевъ, 
такъ и у китайцевъ, выбыло изъ строя много нижнихъ чиновъ и 
офицеровъ, более или менее сильно иострадавшихъ отъ мороза.

Въ первыхъ числахъ марта первая японская арм1я, овладевъ, 
после упорнсгго сопротивлешя дштайцевъ, укрешгеннымъ городомъ. 
Ню-чжуаномъ, разсеяла затемъ въ бою подъ Тьенъ-чжуанъ-таемъ' вой
ска генерала Суна. Япондамъ была теперь открыта дорога къ Пе- 
кину какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ, причемъ они могли ожи
дать сопротивлешя только подъ стенами китайской столицы.

■- Богдыханъ до такой степени смутился военными успехами 
янонцевъ, что потребовалъ отъ всехъ чиновниковъ первыхъ трехъ 
классовъ подачи мнешя о томъ, атЬдуетъ ли китайской имперш не  ̂
медленно же заключить миръ, или же она должна продолжать войну. 
Подавляющее большинство голосовъ высказалось въ пользу заключе- 

' ш я мира. Государственный советъ после долгихъ пререкашй тоже 
высказался за мпръ. Переговоры па этотъ разъ решено было вести 
въ серьезъ, а потому, назначивъ. Ли -хун-чжана, возстановлен- 
наго во всехъ его прежнихъ чинахъ и ^звашяхъ, чрезвычай- 
нымъ полномочнымъ посломъ, отправили его въ Симоносеки. Тамъ 
Ли-хун-чжана встретили съ царскими почестями, но отклонили его 
требоваше немедленно .же заключить nepeMnpie. Тогда было решено 
приступить' .тотчасъ щ  къ переговорацъ о> мире. П а самомъ деле 
Я ш т я  была уже очень истощена продолжительною войною. Насту- 
плеше шшрЦекинъ могло, быть легко парализовано вмешательствомъ 
иностранныхъ державъ; въ деньгахъ обнаруживался недостатокъ: 
правительство должно было тронуть запасный государственный фондъ, 
чтобы оплачивать насущный потребности. Все наличный войска, за



исключешемъ гвардш, находились уже въ поле, и для пополнешя 
убыли въ войскахъ надо было бы призвать подъ знамена людей, кото
рые при обыкновенныхъ услов1яхъ еще пе подлежали зачисленш въ 
- армию. Т'Ьмъ времепемъ Poccin, Герматпя и Фрапщя посоветовали 
японскому правительству не противодействовать заключен!© мира 
какими-либо непомерными требованьями.

12 (24) марта японцы овладели ужо Пескадорскими островами, 
после чего завоевате Формозы, въ виду ничтожности оборонявшихъ 
ее силъ, являлось только вопросомъ времепи.

Случившееся въ тотъ же день покушеше на жизнь Ли-хун-чжана 
дало японскому императору возможность, не поступаясь государствен- 
нымъ достоинствомъ Япоти, принять безъ всякихъ оговорокъ пред-, 
ложенное Китаемъ перемир1е, за которыми последовало 5 (17) апреля 
загшочеше ирелиминарнаго (предварительнаго) мирнаго договора па 
следующихъ услов1яхъ:

Китай 1) признаетъ независимость Кореи; 2) устунаетъ Япоти 
острова Формозу и Пескадорше, а также части Ляодунскаго полу
острова, лежанця южнее лиши Инкоу—Татун-коу (Антунгъ);.3) уплачи- 
ваетъ 400 миллшновъ рублей военнаго вознаграждешя; 4) открываетъ 
для торговли три новыхъ порта; 5) предоставляетъ Япоти въ нихъ, 
равно, какъ * и въ прежде открытыхъ, все преимущества наиболее 
благопр!ятствуемой нацш и, накопецъ, 6) впредь до уплаты воепнаго 
вознаграждешя, оставляетъ крепость Взй-хай-вэй въ рукахъ Япоти.

Несмотря па ув4ретя японцевъ, что они при заключены мира 
съ Китаемъ отстаивали интересы всей европейской культуры,. Poccin, 
поддерживаемая Герматею и Фрашцею, решила не допустить распро
странена имперш микадо на аз1атскШ материки, въ виду того, что 
обладате Японш Ляодунскимъ полуостровомъ «было бы угрозою сто
лице Китая, делало бы призрачною независимость Кореи, было бы 
вечнымъ препятств!емъ продолжительному миру». Представлялось со
вершенно очевидными, что Корея утратила бы тогда последнюю тень 
независимости и фактически подпала бы подъ власть Япоти, кото
рая, занявъ превосходную- позицш въ близкомъ соседстве отъ Пекина, 
оказалась бы, по сравнение со всеми прочими державами, поста
вленной въ исключительно благощяятныя услов1я, чтобы -заручиться въ 
Китае преобладающими влятем ъ . Это должно ; было привести въ 

• сравнительно недалекомъ будущемъ къ полной экономической зави
симости Китая отъ Япоти въ ущербъ интересами другихъ державъ. 
А нш я обнаружила и на этотъ рази стремлеше ловить (.рыбу въ 
мутной воде. Какъ только победа окончательно склонилась н& торзду. 
японцевъ, она перенесла свои сймпатш съ Китая на Японшяиг;®>*: 
тела было поддержать ея требовашя, но, вследств1е русско-фращуз-
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ско-германскаго соглашешя относительно необходимости сохранить 
политическое равновеше на Дальнемъ Востоке, очутилась сама въ 
чрезвычайно двусмысленномъ ноложеши. "

Получивъ отъ трехъ державъ, располагавшихъ въ восточно - 
asiaTCKHXB водахъ значительными силами, «дружественный» сов^тъ 
не присоединять къ японской имперш ни одной пяди кнтайекихъ 
владгЬнш на материк!*, правительство микадо, скрипя сердце, согла
силось отказаться отъ Ляодунскаго полуострова, выговоривъ себе за 
это уплату- добавочныхъ 140000000 рублей.

Пескадорсте острова и Формоза были, однако, присоединены 
• къ. Яноши, несмотря на то, что бывний китайскШ губернаторъ Фор
мозы провозгласить этотъ островъ самостоятельной республикой, и 
что все населеше единодушно взялось за оруж1е, дабы защитить свою 
независимость. Лишь къ концу 1895 года высадившимся на Формозу 
янонскимъ войскамъ удалось подавить возсташе. Обнаруженная ими 
при этомъ безпощадная свирепость устранила, невидимому, навсегда, - 
возможность примирешя туземцевъ съ янонскимъ владычествомъ. Въ 
сл-Ьдующемъ же году вспыхнуло серьезное возсташе, и хотя его 
удалось вскоре подавить, те_мъ не менее, дело умиротворешя острова 
ни на шагъ не подвинулось впередъ. Проф. Чемберленъ, относящейся- 
вообще весьма сочувственно къ японцами, признаетъ, что они нагдымъ 
своими безстыдствомъ, оскорбительною надменностью, взяточничествомъ 
и всяческими иными злоупотреблениями вызвали на о-ве Формозе вели
чайшую къ себе ненависть не только у свободолюбивыхъ туземцевъ, 
но даже и у кнтайекихъ колонистовъ. При такихъ обстоятельствахъ 
даже и сами японцы полагаютъ, что для окончательнаго превращения 
Формозы въ мирную провинщю имперш Восходящаго Солнца, придется, 
затратить еще много денегъ и человеческихъ жизней.

О тъ японо-китайской до русско-японской войны.

Блестяще успехи, одержанные на еухомъ пути и на море во 
.время воины съ Китаемъ, улучшили на первыхъ порахъ внутреннее, 
политическое положеше Яноши. Даже парламентская оппозйщя вы- - 
нуждена была признать, что затраты на обзаведете арм!ей и флотомъ 
были сами по себе совершенно целесообразны. Затемъ, однако, пра
вительство микадо , сознававшее невозможность для Янош и отвергнуть 
«дружественный» советъ Россш, Франщи и Германии, вызвало про- 
тивъ'себя негодоваше народа *);это привело къ министерскому кризису
— J ------------------ — —   —  - -  -  #  -  - .  > .

. ;,м). Говорятъ,. что мнопе японешв! офицеры, въ виде протеста противъ 
отказа^ отъ занятгя Ляодуна, лишили себя жизни, произведя надъ собою, 
харакири (см. ниже, стр. 133).



въ августе 1896 г. Съ тйхъпоръ, въ продолжение шести лйтъ, Япотя 
сменила шесть мшшстерствъ; что уже» само по себй красноречиво сви- 
дйтельствуетъ о натянутости отношеп1й, существующихъ въ царстве 
Восходящаго Солнца между правительственною властью и народными 
представительствомъ.

Вынужденный отказъ отъ присоединешя Ляодунскаго полу
острова вызвали повсеместно въ Яноши, особенно же среди самураевъ, 
взрывъ негодовашя противъ европейскихъ державу а въ особенности 
противъ Россш, которая, вскоре после того (въ 1898 г.), сама за- 
пяла на этомъ полуострове на правахъ «аренды» Портъ-Артуръ и 
Тал1енванъ съ прилегающей территор!ей, а также выговорила себе 
право соединить эти пункты рельсовыми путемъ съ сибирской доро
гой и временно занимать своими войсками Маньчжурш. Япон1я чув
ствовала себя не въ силахъ тогда же объявить Россш войну, а по
тому воздержалась отъ всякихъ протестовъ, но зато усердно заня
лась дальнейшими развиНемъ сухопутныхъ . и особенно ыорскихъ 
своихъ силъ. Благодаря китайской военной контрибуции правитель
ство микадо имело возможность создать къ 1904 году совершенно 
новый, вполне однородный, военный флотъ, не уступающей по качеству 
судовъ самыми лучшими европейскими флотами.

Весною 1900 г. вспыхнули въ Китай безпорядки. Таки на
зываемые «болыше кулаки» или боксеры, объявивъ, что хотятъ под
держать авторитетъ царствующей, династш и очистить Китай отъ 
иностранцевъ, встретили полное къ себе сочувств!е не только во 
всйхъ слояхъ населешя, недовольнаго вмешательствомъ .иностранцевъ 
во внутреншя китайсшя дйла, но также и у вдовствующей импера
трицы,^ которая захватила правительственную власть въ свои руки, 
отстранивъ отъ дйлъ- -молодого императора Кванъ-си, сознававшаго 
необходимость проведешя въ. Срединномъ царстве самой широкой 
государственной реформы. Первою жертвою возсташя пали секре
тарь японскаго посольства Суги-яма.- Возсташе приняло вскоре 
тате  размеры, что вей державы, заинтересованный въ спокойствш 
на Дальнем^ Востокй, въ томи числе также и Япотя, вынуждены 
были двинуть къ Пекину войска для освобождетя своихъ посольству 
осажденныхъ вооруженными толпами боксеровъ и примкнувшей къ 
нимъ черни. Разбивъ регулярный китайсшя войска, пытавппяся вос
противиться соединенной международной армаи, европейско-японсшя 
войска заняли Пекипъ—главный онлотъ и центръ возсташя, нослй 
чего возсташе боксеровъ затихло. У чаше. Японш въ этомъ междуна- 
родномъ военномъ предпр1ятш европейскихъ державъ сильно подняло 
престижъ HM nepin микадо. .

По подавленш боксерскаго движешя, глухое волнеше въ Китай,

Отъ ЯПОНО-КИТАЙСКОЙ ДО РУССКО-ЯПОНСКОЙ войны. 101



однако, не прекратилось, а потому, хотя друпя державы отозвали свои 
войска, Poccia вынуждена была оставить въ Маньчжурш вооруженный 
силы, необходимый для обездечешя построенного ею тамърельсоваго пути. •

Я п отя  и на этотъ  разъ воздержалась отъ протеста, но еще 
более утвердилась въ предвзятомъ своемъ мн4ши о томъ, что Россш, 
пододвинувшаяся къ берегамъ Тихаго океана, Японскаго и Желтаго. 
морей, стоитъ ей поперекъ дороги.

Въ первое время по окончаши войны съ Китаемъ, правяпцс 
классы Япоши пришли какъ бы въ опьяните отъ блестящихъ по
беди, одержанпыхъ организованными но европейскому образцу сухо
путными и морскими силами имперш Восходящаго Солнца падъ фло- 
томъ и армьями китайскагр богдыхана. Все, представлявшееся лест- 
нымъ для японскаго народнаго самолюб!я, стало ими тогда казаться 
легко достижимьшъ. Въ Яноши все популярнее становилась мысль, 
о томъ, что имцер1я микадо призвана играть въ Азш ту - же роль, 
какую по отношстю къ американскому материку учете Монроэ 
(«Америка для американцевъ») возлагаетъ на ОЬверо-Американше 
Соединенные Штаты. Японсше политики стали лелеять мечту о це
лой программе внешней политики, которая въ крайпемъ своемъ вы- 
раженш сводится къ формуле: «Аз1я для аз!атовъ». Для выполнешя 
этой программы необходимо, прежде всего пробудить народы желтой 
расы отъ апатш, въ которой они коснеють, и освободить ихъ отъ «унй- 
зительнаго ига западныхъ варваровъ». Предъ глазами ихъ явственно 
рисовалась могучая Asia въ виде сплоченной группы государствъ, 
въ которой на долю Япоши выпала бы та самая роль, какую играетъ 
Прусйя въ Германской имперш. Такимъ образомъ, народи, который 
не успелъ еще и самъ надлежаще освоиться съ заимствованной отъ 
Европы культурой, задался целью цивилизовать друпя народности 
желтой. расы, по крайней мере, настолько, насколько это казалось 
имъ необходимыми и достаточными для успешной мировой войны съ 
европейскими державами, обладающими въ Азш более или менее обшир
ными владениями.

Принявшись за дело съ обычною своею стремительностью, японцы 
начали съ. того, что провозгласили себя лучшими друзьями Китай-- 
цевъ, съ которыми накануне лишь сражались. ЯпонскШ министре 
-иностраняыхъ делъ, графъ Окума, заявили въ 1896 году, что Китай 
можетъ сохранить свою независимость лишь въ томъ случае, когда 
они последуетъ примеру Япоши и проведетъ у себя коренную го
сударственную реформу. Ставъ на этотъ путь прогресса, Срединное 
царство можетъ разсчитывать на безкорыстную дружественную под
держку родственной ему Япоши, которая окажется для него гтЬеъ 
лучшей руководительницей, что она и сама недавно произвела j  себя
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этотъ безусловно необходимый радикальный перевороти. Съ тбхъ 
поръ отношешя Яноши къ Китаю начали принимать характеръ ио- 
кровптельственнаго сочувстаня. Унпверситетъ въ Tonio радушно рас- 
крылъ свои двери передъ китайскими студентами, которые не только 
обучаются, но и живутъ тамъ на полыоыъ иждивеши микадо. Весною 
1898 г., когда толпа китайскихъ фанатиковъ разгромила японское 
консульство въ городк'Ь Шази на верхнемъ течении Яиъ-цзы-цзяна, 
графъ Окума заявили: «этотъ инциденте доказываетъ еще разъ, до 
какой степени Китай заслуживаете теперь созка.тЬшя. Быть-можетъ, 
въ Яноши найдутся люди, желаюшде, чтобъ правительство микадо 
последовало примеру Гермавш и стало требовать оте Китая удовле
творения, но они не будутъ выразителями чувствъ японскаго на
рода. Япошя не должна забывать, что, являясь пюнеромъ цивилизацш 
на Дальнемъ Востокб, она обязана подавать прим^ръ доброжелатель
ства и справедливости. Не з'абудемъ, что и у насъ, л'Ьтъ 30 тому 
назадъ, народныя массы были проникнуты враждою къ чуэкезем- 
цамъ. Наше правительство даже и въ своей собственной столиц^ было 
тогда не въ состояши помешать поджогу носольствъ, а также предот
вращать убШства и всячесшя насншя надъ иностранцами. Что же уди
вительная, если китайская власти оказываются теперь не въ силахъ 
оградить безопасность иностранцевъ въ отдаленнйхъ отъ столицы 
областяхъ Срединпаго царства».

Одновременно съ этими основалось въ Яноши по частному по
чину нисколько обществъ, задававшихся цЬлыо возстановить тесную 
духовную связь между импер!ями микадо и богдыхана. Самыми ха
рактерными изъ нихъ следуете признать Зенринъ якусо-канъ, т.-е. • 
общество переводныхъ работе въ интересахъ развитая сосбдей. Такъ 
какъ въ Китай начинаютъ интересоваться европейскою наукою, об
щество это нашло всего'болЬе выгодными удовлетворить этой потреб
ности переложешемъ на китайскШ языки имевшихся уже янонскихъ 
переводовъ европейскихъ сочинений, разсчитывая, что благодаря этому 
китайцы проникнутся гЬмъ бблыпимъ уважетемъкъ глубокой-учености 
японцевъ. Наконецъ, нисколько янонскихъ капиталистовъ начали изда
вать въ 1окогамй китайскую газету, долженствовавшую распространять 
въ Средйнномъ царств** обмена, прогресса въ японскомъ духй. Редак- 
торомъ этой газеты одно время состояли знаменитый китайскШ рефор- 
маторъ, Капъ-Ю-Вей.

Въ Корей, гдй японцы им4ли возможность не только давать 
укагатя, но и настаивать на дснолнеши своихъ «совйтовъ», они еще 
и до войны съ Китаемъ усердно агитировали въ пользу проведения 
реформы по японскому образцу. Во время войны корейскому королю 
пришлось поди давлешемъ Японш учредить для разработки про
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граммы такихъ реформъ особый законодательный советь, который, 
действительно, постановить уравнять вс^хъ корейцевъ передъ лицонъ 
закона., уничтожить рабство, улучшить отиошеше чиновниковъ къ упра
вляемым^ т.-е. народнымъ массамъ, и т. п. MiponpiaTia эти, въ боль
шинстве случаевъ, остались лишь благими пожеланиями въ виду проти
водействуя имъ со стороны корейскаго народа, который относится съ 
недоверуемъ ко всймъ нововведешямъ, исходящими отъ японцевъ, и глу
боко ихъ ненавидитъ, хотя имъ именно онъ обязанъ теми, правда, 
пичтожными культурными и промышленными успехами, каше прояви
лись за последнее время въ стране Утреняяго Сдокойств1я. По заклю
ченно Симоносекскаго мира, реформаторская деятельность японцевъ 
въ Корее приняла еще болёе энергическШ характеръ. Они заставили 
корейскаго короля провозгласить въ январе 1895 года конституций, 
а затемъ издать рядъ указовъ, предписывавгаихъ немедленное осуще- 
ствлеше 88 существенныхъ преобразованШ въ японскомъ. духе. 
Внутреннее государственное управлете, арм!я, почтовое и телс: 
графное ведомства были переустроены согласно съ последними ело- 
вомъ прогресса.. Вместе съ' теми, предписывалось корейцами за
менить традищонныя ихъ белым одежды черньшъ костюмомъ (разу
меется, изъ японскихъ ыатерШ) и обзавестись крохотными японскими 
носогрейками вместо прежпихъ своихъ большущихъ трубокъ съ 
длинными чубуками; запрещено было носить корейскую прическу и 
т. д., и т. д. Все эти мелшя нововведешя, нарушавшая вековые обы
чаи и привычки корейскаго народа, все более раздражали его про- 
тивъ стороняиковъ реформы,'действовавшихъ но указатямъ япоп- 
скаго посольства.

Королева Минь, имевшая большое вл1яше на своего супруга, 
разделяла воззреМя консервативной партш. Японское посольство, p t- 
шивъ, что съ устранежемъ королевы все . пойдетъ какъ по маслу, 
произвело, по согдашенш съ корейскими своими приспешниками, на
падете па королевски дворецъвъ Сеуле. Ночью, 8 октября 1895 г., 
отрядъ японскихъ солдатъ и корейцевъ ворвался во дворецъ, взялъ 
сперва подъ свое покровительство короля и наследника престола, а 
затемъ зверски умертвилъ королеву, которая/ разбуженная шумомъ, 
пыталась-было спастись бегствомъ, но была настигнута и притащена 
за волосы въ комнату, где ее безжалостно зарезали въ присутствш 
пяти корреспондентовъ наиболее раслространенныхъ японскихъ га- 
зетъ. Король, по совету японскаго посла, скрепилъ своею печатью 
указъ о разжалованш убитой уже королевы въ наложницы низшаго 
разряда. Энерпя, выказанная въ этомъ предпр!ятш японскимъ по- 
сломъ геяераломъ Miypol, вызвала, однако, въ корейскомъ пароде такое 
недовольство, что можно было ожидать общаго возсташя противъ
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японцевъ и ихъ ставяеяниковъ. Король, сознавая, что въ собствен
ность своемъ дворц'Ь онъ окруженъ врагами, и ежеминутно ожидая по- 
кушетя на свою жизнь, бйжалъ 11 февраля 1896 г. въ русское 
посольство, гдй и прожилъ въ течете цйлаго года. За это время ему 
удалось совершенно освободиться отъ давлея1я Япоши и возстано- 
внть почти утраченную власть свою. По ходатайству короля, посланы 
были въ Корею въ качествй ииструкторовъ трое русекихъ офицеровъ 
и десять унтеръ-офицеровъ; кромй того, былъ командировать въ 
Сеулъ въ качествй советника по финансовымъ дйламъ чиновыикъ ми
нистерства финансовъ Алексйевъ; черезъ годъ, однако, вей они были 
отозваны. Въ начала 1897 года король перейхалъ въ построен
ный для него новый дворецъ, и вскоре послй того провозгласилъ 
себя императоромъ, а въ 1899 году замйнилъ конституцпо 1895 г. 
новою констйтуцтнною xaprieio, которая сводится къ полному воз- 
становлению нрежнихъ порядковъ въ Корей.

Такимъ образомъ, реформаторская деятельность японцевъ въ 
Корей потердйла полную неудачу. Въ Китай пропаганда государствен
ной реформы но японскому образцу тоже не увйнчалаеь успйхомъ и 
привела лишь къ фактическому низложению императора Куанъ-Ксу, 
стцящаго. за необходимость такой реформы, хотя все же въ Средин- 
номъ царствй къ Япоши, выступившей въ роли защитницы террито- 

,р1альной цйлости Китая, относятся съ болынимъ сочувств1емъ.
При такихъ обстоятельствахъ японцы пришли къ убйжденно, 

что Корея и Китай тогда только увйруютъ въ необходимость. пойти 
по стопамъ имперш микадо, когда ей удастся вытйснить русекихъ изъ 
Маньчжур1и. Не лодлежитъ сомнйяно, что, замышляя напасть на Рос- 
ciio, Япошя разечитывала на поддержку державъ, враждебно относя
щихся къ усиленно нашего вл!яшя на Дальнемъ Востокй.

По мйрй того какъ приближалось къ концу осуществлеше про
граммы морскихъ вооружений, къ которьшъ Япошя приступила вслйдъ 
за войною съ Китаемъ, стало все явственпйе обнаруживаться и враждеб
ное отношеше Яноши‘къ русской политикй на Дальнемъ Востокй; 
этому особенно содййствовалозаключеше,въяиварй. 1902 г., договора о 
союзй между Англ1ей и Япошей. Заявляя о своемъ намйреши ограждать 
независимость китайской имперш и Кореи и о своей рйшимости воздержи
ваться отъ всякаго посягательства на эту независимость, договари
вающаяся стороны предусматривали возможность случайностей, епо- 
собныхъ вынудить которую-нибудь изъ нихъ ко вмйшательству во 
внутреншя китайскгя или корейсшя дйла для защиты своихъ соб- 
ствещщхъ интересовъ, угрожаемыхъ внутренней неурядицей въ Китай 
или  Корей, или  же стремлешямп къ захвату со стороны какой-ни
будь иной державы. Если одна изъ договаривающихся сторонъ (Be-
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ликобриташя или Я потя) будетъ вовлечена въ войну съ такою дер
жавою, другая договаривающаяся сторона будетъ соблюдать строжай- 
ицй нейтралитета л употребить все усилья, чтобы воспрепятствовать 
вмешательству какихъ-либо иныхъ державъ въ войну противъ ея 
союзницы. Если же эти усиля не увенчаются усшЬхомъ, каждая изъ - 
договаривающихся сторонъ обязана придти на помощь своей союз
нице, пособлять, ей своими вооруженными силами и не заключать 
мира иначе, какъ но общему соглашенью.

Согласно одной изъ статей этого договора, каждый разъ, когда, 
по мнешю Великобритании или Яноши, обнаружится необходимость къ 

•■принятию какою-либо изъ этихъ державъ чрезвычайныхъ дгЬръ для огра 
ждешя своихъ интересовъ въ Китае или же Корее, она должна искренно 
и обстоятельно объясниться по, этому поводу со своею союзницею *).

Не подлежитъ сомн4нш, что этотъ договоръ сдгЬладъ внешнюю 
политику Яноши еще более самонадеянною и заносчивою, ч й ъ  
прежде. Действительно, этотъ договоръ являлся фактические под- 
тверждешемъ того, что Я п о тя  и въ с а м о е  деле признана равноправ- 
ньшъ членомъ великой семьи культурныхъ державъ. Впрочемъ, уже 
и передъ твмъ Японш удалось добиться пересмотра заключенные ею 
первоначальные договоровъ съ этими державами. Старашя японской 
дипломами добиться отмены консульскихъ судовъ въ тяжбахъ между 
иностранными подданными и японцами сначала оставались тщетнымщ 
но после того какъ Я п о тя  обзавелась законами и судебными учре- 
ждетями по европейскому образцу **), старашя эти, наконецъ, увен
чались успехомъ. А н ш я первая подписала въ 1894 году пере
смотренный договоръ съ HMHepieio микадо. За нею последовали Соеди
ненные Штаты, зат4мъ въ 1895 г. Poccin, а въ 1896 г. Гермаш'я; 
позже всехъ были заключены новые договоры Франц1ей и Австро-Вен- 
ipiefi (въ 1898 г.).

Подстрекаемое врагами Poccin правительство микадо, подъ пред- 
логомъ установления равновесия и более ирочнаго порядка вещей на 
берегахъ Тихаго'скеана, обратилось въ поле 1903 г. къ Российскому 
правительству съ предложешемъ о пересмотре существующихъ дого- 

"воровъ по корейскимъ деламъ. Въ этихъ переговорахъ оно начало 
проявлять все ббльшуто притязательность, принимая, вместе съ тЬмь, 
самыя деятельиыя меры къ приведенш своей армш и флота въ пол
ную боевую , готовность.

•*) Англ Некая печать утверждаешь, что Япония нарушила эту статью 
договора, не предваривъ британское правительство о своемъ окончатель- 
домъ'реш енш  объявить Poccin войну. -  •

**) Объ этомъ см. въ очерке государственна™ устройства Япотя, 
стр. 124 п сл.



Искренно желая сохранить миръ на Дальнемъ Востоке, Росехя 
согласилась на пересмотръ договоровъ своихъ съ Яношею по корей- 
скнмъ д!зламъ и, какъ основатя такого пересмотра, выставила сл'Ьдую- 
пия начала: сохранеше независимости и территор1альной непри
косновенности Кореи; обоюдное обязательство не пользоваться никакою 
частью корейской территорш для стратегическихъ целей, ибо допу- 
щеше нодобнаго д4йств1я со стороны какой-либо иностранкой дер
жавы прямо противоречило бы принципу самостоятельности Кореи; 
охрану полной свободы плавашя черезъ Корейский проливъ. Вместе 
съ темъ, Poccin предлагала Япоши обоюдно признавать часть корей
ской территорш къ северу отъ 39 параллели нейтральною зоною, въ 
которую ни одна изъ договаривающихся сторонъ не должна вводить 
войскъ. Вопросъ же о положены Россы въ Маньчжуры быль. Poccieio 
исключенъ изъ переговоровъ съ Яношею, такъ какъ Poccia находила, 
что вопросъ этотъ касается прежде всего самого Китая, а затемъ и 
всехъ державъ, иагЬющихъ торговые интересы съ Небееной импер1ей, 
а потому петь основанШ въ отдельный договоръ съ Яношею но ко- 
рейскимъ деламъ^ включать кашя-либо постановлешя, относящаяся къ 
занятно китайской области русскими войсками.

Япошя не соглашалась принять обязательство «не пользоваться 
никакою частью корейской территорш для стратегическихъ целей*, 
уклонилась отъ установивши въ Корее нейтральной зоны и настаи
вала на включены въ договоръ съ нею постановлен!® относительно 
Маньчжуры.

Подъ предлогомъ, будто Россы, стараясь выиграть время,' за- 
тягиваетъ переговоры и уклоняется отъ ответа иа янонсшя предло
жена, янонскШ посланникъ въ С.-Петербурге 24 января 1904 г. 
совершенно неожиданно препроводить министру иностранныхъ д4дъ 
две ноты: въ первой изъ нихъ сообщалдсь о прекращены тошйскимъ 
правительствомъ дальнейшихъ переговоровъ, во второй—о разрыве 
дипломатнческихъ сношешй между обоими государствами съ изве
щен земъ о томъ, что 28 января весь составь японскаго посольства 
выедетъ изъ С.-Петербурга.

Того же 24 января все poccificK ie  представители при великихъ 
державахъ поставлены были въ известность о разрыве сношешй съ 
Яношею и о томъ, что состоялось Высочайшее повел4ше россШскому 
посланнику при дворе микадо покинуть Токю со 'ВЙ1иь составомъ по-1 
содьства. Въ цйркулярнрмъ сообщены этомъ такдсё указывалось, что 
«образъ действзй токШскаго правительства, не. выщавшаго даже, по- 
лучешя ответа Императорскаго Правительства, возлагаетъ на Япошго 
''ответственность за последств1я, могушдя последовать .Отъ перерыва 
дипдоматическихъ сношенШ между обеими Имдер1ями»,
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Хотя перерывъ днпломатическихъ сношенхй вовсе не знаменуетъ 
собою откръшя воениыхъ дМствхй,—японскШ флотъ въ ночь на 27 ян
варя произвелъ минную атаку на 'руссьая военный суда, стоявния 
на рейдЬ Порть-Артура, а затЬмъ 27 января бомбардировали Портъ- 
Артуръ. Указъ японскаго императора объ объявленш войны Poccin 
были обнародованъ въ Токю лишь 29 января (11 февраля). Высо
чайшей манифеста о войнй съ Япошею состоялся 27 января, а опубли
ковать былъ въ Петербург^ 28 января.

Въ нотй, которую не пожелало получить японское правитель
ство, было выражено соглаше признать «преимущественное торгово- 
экономическое положеше Яншин на корейскомъ полуостров^ съ нредо- 
ставлеМемъ ей права охраны такового военною силою, въ случай 
безпорядковъ въ странй»; относительно Маньчжурии нота согласилась 
«признавать на время военной оккупащи Маньчжурш какъ верховную 
власть богдыхана въ этой области, такъ и преимущества, пршбрйтен- 
ныя державами (въ томъ числй и Япошею) въ силу заключенныхъ ими 
договоровъ съ Китаемъ». Содержан1е этой русской ноты было сообщено 
державами, Япошя знала объ этихъ уступкахъ неоффищально и по- 
сн’Ьшила прервать переговоры, конечно, для того, чтобы не узнать 
о нихъ оффищально. Она желала войны, ■ потому что она готовилась 
къ ней вей восемь лйтъ, протекция со времени неудачи, постигшей 
симоиосекскШ трактата ея съ Китаемъ, и на приготовлешя эти уже 
затратила сотни мшшоновъ...
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Японская конститущя.

Нын£ царствующШ японскШ имдераторъ приняли на себя, тотчасъ 
же но упразднеши сё-гуиата и возстановленш власти микадо, торже
ственное обязательство' ввести въ своемъ государств^ конститудюнную 
форму правлешя. Первымъ шагомъ въ этомъ направлеши была орга- 
низац1я ежегоднаго съезда тубернаторовъ вс£хъ департаментовъ. На 
этомъ съ£зд£, который еще и теперь ежегодно собирается въ Ток1о, 
обсуждаются общегосударственные вопросы и мгЬропр1яыя. Въ 1875 году 
былъ сд£ланъ дальн&йдпй шагъ въ видй организадш изъ лицъ, вые
дающихся своими заслугами; сената, облеченнаго законодательною 
властью въ довольно узкихъ, однако, рамкахъ. Но общественное мнЬше 
не удовлетворялось этими робкими уступками, и въ стран£ велась уси-. 
ленная агитац!я въ пользу введешя конститудш; агитад1я эта нашла 
себй громкую поддержку въ нарождавшейся перюдической печати. Подъ. 
давлетемъ общественяаго мн4н!я,' микадо решился присту питыеь вы -. 
нолненш своего об£щащя и въ 18.81 г. издали рескриптъ, сообщав
ш и о назначены! комиссш изъ юрисконсультовъ и государственныхъ 
деятелей для выработки конституцш, которую предполагалось обна
родовать въ 1890 году. Комисшя выказала, однако, такое усерд1е при 
выполнены* возложенной на нее задачи, что торжественное обнародо- 
ваше японской констЕтуцшнной харыи. состоялось годомъ раньше, а 
именно 11 февраля 1889 года. Оно было ознаменовано блестящими 
народными празднествомъ. Въ шл£ слйдующаго затймъ года произ
ведены были первые выборы, а 29 ноября 1890 года состоялось 
торжественное открьше первой сессш японскаго парламента сашшъ 
имнераторомъ. '
; • ■ Японская конститущонная хартгя, состоящая изъ 7 главъ и 76 ста-.
теЙ, представляешь со|5ою сколокъ съ подобныхъ же западно-европей- 
скихъ харый. Особенно много позаимствовано изъ конститудш пруескаго 
королевства. Отсутств1е либ.еральяыхъ традищй у самого японскаго народа
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чрезвычайно затрудняло согласоваше нащональныхъ японскихъ идей, 
нравовъ и обычаевъ съ совершенно чуждыми имъ конститущонпыми 
порядками. Въ результате японская конститущонная харпя, несмотря - 
на то, что она принадлежите къ числу наиболее подробныхъ доку- 
ментовъ этого рода, далеко не свободна отъ лротиворёчШ.

Конститущя содержите особую главу «о п р а в а х ъ  и обязанно-  
с т я х ъ  гражданъ».  Въ ней, между прочимъ, провозглашаются: свобода 
передвиженья, личная неприкосновенность (объ услов1яхъ арестован!я 
см. ниже, стр. 125— 126), тайна почтовой корреспонденцш, свобода вйро- 
испов'Ьдашя (поскольку данная релипя не противоречите миру, и об
щественному порядку и не является препятств1емъ къ выполнению 
обязанностей подданнаго), свобода слова и печати, свобода собранШи 
ассощацгй, право подачи петищй.

И м п е р а т о р ъ ,  которому присвоенъ титулъ тенно *), является 
главою государства, сохраняя за собою вей права верховной власти, 
но пользуется ею согласно съ дарованной имъ самимъ конституцией. 
Особа императора священна и неприкосновенна. Онъ утверждаете за
коны, а также предписываете ихъ обнародовате и выполнен1е. Никакая 
мера, хотя бы даже одобренная большинством/въ обйихъ палатахъ 
парламента, не можете получить силу закона, если не будете утвер
ждена ймператоромъ. Въ случаяхъ настоятельной необходимости, им
ператоръ самъ издаете указы, имйюпце силу закона до тйхъ поръ, 
пока собравнпйся парламенте не выскажется противъ нихъ катего
рически. Въ посл'Ьднемъ случай указы эти теряютъ силу закона. Если 
же императорскШ указъ будете одобренъ нарламентомъ, то онъ стано
вится закономъ, не проходя черезъ процедуру вторичнаго обнародовашя 
съ утверждешемъ императора. При этомъ выставляется, однако,' въ 
конституции требоваше, чтобы таше единоличные императореше указы 
не противоречили существующими законамъ. - -

Императоръ определяете организацию каждой изъ отраслей го- 
сударственнаго управлепш, устанавливаете размйръ жалованья веймъ 
должностнымъ лицамъ гражданскаго и военнаго вйдомствъ, назначаете 
ихъ на должности и отрешаете отъ таковыхъ. Онъ является верхов- 
нымъ главнокомандующий^ японскихъ армш и военнаго флота, опре
деляете ихъ организацию и 'составь по мирному положенно. объявляете

' • _ *) Выражение'м и к а д о , которымъ пользуются иностранцы, какъна- 
иненовашемъ японскаго государя, въ самой Япошп употребляется только 
въ поэз1и пли въ ,o0q6o: торжественныхъ случаяхъ. Обыкновенно же упо
требляются четыре- термина, ддя обозначешя императора—вей происхождеюя 
китайского: т е н-с и (сынъ неба), с о. н д во (верховный повелитель), к о-тей  
(государь) п т е н н о  (божественный • императоръ). Последнее выражеше 
употреблено въ подлиняомъ тексте конституцш.
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войну, окапчиваетъ таковую миромъ и заключаешь различные договоры 
съ иностранными державами, объявляешь осадное иоложеше, жалуётъ 
титулами, чинами, орденами и другими знаками отлич1я; ему предо
ставляется даровать амнистш, помиловаше, смягчать наказашя, на- 
значепныя но' суду, а также возвращать утраченныя гражданства п 
политичесия права.

Сметы государствеиныхъ доходовъ и расходовъ составляются 
но соглашению- съ пардаментомъ. Установлеше повыхъ налоговъ и 
всякое измгЬнеше въ распределен^ иодатяаго обложешя должно быть 
облечено въ форму соответственного закона.

Если по какимъ-либо нричинамъ правительство не можешь со
звать парламентъ, то императору предоставляется вводить своими 
указами необходимый финансовый мгЬропр1яыя. Въ случае войны или 
асе внутреннихъ смутъ императоръ пользуется верховною властью, 
не принимая во внимате гарантШ, которым обезпечиваются гражда- 
намъ въ различныхъ статьяхъ конститудюнной хартш. Если бы потре
бовалось произвести кашя-либо изменешя въ конституции^ то проектъ 
этихъ изменений долженъ быть дредставленъ императоромъ на раз- 
смотрете парламента.

Текстъ японской конетитуцш возбуждаетъ много недоуменШ. 
Какими, иапр., образомъ императоръ будетъ назначать жалованье чи
новниками, определять численный составъ армш и военнаго флота 
по мирному положенно и т. п., если парламентъ не пожелаетъ ассигно
вать ему необходимую для этого сумму? Имеетъ ли право импера
торъ заключать договоры, налагаюпце на страну кашя-либо финан
совый . обязательства?

Право наследована престола предоставляется конститущею по
томками императора исключительно мужского пола, а порядокъ пре- 
столонаслед1я статутомъ императорскаго дома 1898 г. установленъ. 
следуюпцй: 1) старший сынъ и его потомки; 2) все друпе сыновья 
съ ихъ потомками; 8) братья императора съ ихъ потомками; 4) дяди 
императора съ ихъ потомками; 5) наиболее близкШ по родству принцъ. 
Ныне царствуютщй императоръ Му т с у - х и т о ,  родившШся 8 ноября 
•1852 г., встушдашй на престолъ въ 1867 г., женился въ 1869 г. на 
красавице - принцессе X а р у  ко, родившейся 28 мая 1850 года. 
Бракъ этотъ остался бездетными, и императоръ, чтобы продолжать 
свой родъ, взялъ себе, согласно обычаями страны, несколько налож- 
ницъ, отъ которыхъ онъ и мель -12 детей — 7 дочерей и 5 сыновей. 
Все .сыновья перемерли, за исгшочешемъ третьяго изъ нихъ I  о ш и 
Х и т о  Х а р у - н о - м 1 я ,  который родился 31 августа 1879 г.; въ 
1887 г, онъ были объявленъ наследником!» престола (которому при- 
своенъ титулъ Х а р у ,  т.-е. весна), а въ 1900 году вступили въ



бракъ съ принцессою С а д о ю;  отъ этого брака въ 1901 г. ро
дился сыпъ.

Законодательная власть императора ограничена услов!емъ поль
зоваться таковою при содействш и съ соглашя об'Ьихъ палатъ пар
ламента .  Императора созываетъ иарламентъ, открываешь, закрываешь 
и временно останавливаетъ его cecciio, а также сохраняешь за собою 
право распустить иарламентъ, но, съ . другой стороны, въ конститудшп- 
ной хартш имеются статьи, согласно которыми иарламентъ долженъ 
созываться ежегодно не менее какъ на трехмесячный сроки.

Парламенту предоставлены сл'Ьдуклщя права: 1) принимать пе- 
тицш, 2) обращаться къ императору со всеподданнейшими адресами, 
3) обращаться къ правительству съ запросами и требовать у него 
объяснения, 4) следить за правильными выполнешемъ государственной 
росписи доходови и расходовъ.

Японскш имперскШ иарламентъ -состоишь изъ двухъ палатъ: 
п а л а т ы  господи (кизокуинъ) и п а л а т ы  д е п у т а т о в ъ  (сугиинъ)'. 
Палата господи или верхняя палата состоишь: 1) изъ членовъ импе
раторской фамилш, 2) изъ всехъ князей и маркизовъ, достигшихъ 
25-летняго возраста, 3) изъ выборныхъ отъ графовъ, виконтовъ и баро- 
нови (каждый изъ этихъ трехъ разрядовъ высшаго дворянства посы
лаешь въ палату господи одну пятую своихъ членовъ), 4) изъ лицъ, 
снещально. назначенныхъ имиераторомъ въ виду ‘ихъ глубокихъ све- 
дЬнй или же заслуги, оказаиныхъ государству, 5) изъ утвержденныхъ 
правительствомъ выборныхъ, по одному отъ -каждаго города и отъ 
каждаго кена (см. ниже, стр. 121) изъ числа гражданъ, удлачиваю- 
щихъ государству всего более прямыхъ налоговъ. Члены двухъ до- 
сдеднихъ категорш должны быть не моложе тридцатилетиям воз
раста, и общее число ихъ яе должно превышать числа членовъ пер- 
выхъ трехъ категорШ. Всего членовъ въ палате госнодъ около 300. 
Выборные члены назначаются на семилетий сроки, все же остальные 
признаются пожизненными. Маркизъ Ито, наиболее авторитетный госу.- 
дарствоведъ Японш, полагаешь, что верхняя палата такого состава 
представляешь самыя надежный гарантии для доддержашя равновешя 
между политическими властями, для обезпечешя спокойств1я и благо- 
состоян1я государства, для сохранения полной гармонш между прави- 
тельствомъ и подданными.

Что касается палаты депутатовъ или нижней палаты, то по 
закону, действовавшему до посйдняго времени, избирателемъ моги 
быть только янонскШ подданный, въ возрасте не моложе 25 лети, 
уплачивающШ не мешЬе 15Пени прямыхъ;налоговъ. Не могутъ быть 
народными.. представителями чиновники императорскаго двора, судьи; 
чиновники гоеударствежнаго контроля, сборщики податей, лица дуг
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ховнаго звашя, занимающаяся богослужешемъ. Не могутъ быть ни де
путатами, ни избирателями служапце въ армщ и военномъ флоте, 
главы фамилШ квазоку (см. ниже, стр. 132), несостоятельные должники, 
лица, лишенный по суду гражданскихъ правъ, и т. п.

Этотъ избирательный законъ вызывалъ противъ себя большое 
неудовольствие, что станетъ, впрочемъ, совершенно понятными, если 
принять во внимаше, что японцевъ въ возрасти не моложе двадцати- 
пяти л'Ьтъ насчитывается более 16 миллшновъ, а изъ этого числа 
всего лишь пятисотъ десять тысячъ человеки. уплачиваетъ требуемую 
избирательными цензомъ сумму прямыхъ налоговъ. За вычетомъ лицъ, 
которыя по разнымъ причинамъ не могутъ быть избирателями, найдемъ, 
что въ действительности на тысячу великовозрастныхъ японцевъ при
ходится лишь одиннадцать избирателей. Понятно, что при такихъ 
услов!яхъ японскШ парламенты является лишь представителемъ 
■ничтожнаго меньшинства населешя. Въ9 феврале 1900 года обнаро- 
дованъ новый избирательный законъ, по которому имущественный цензъ 
уменыиенъ для избирателей до 10. 1енъ прямыхъ податей и совер
шенно отмененъ для . избираемыхъ. Число членовъ нижней палаты 
увеличено съ трехсотъ до трехсотъ шестидесяти девяти, приняты не
который меры предосторожности противъ подкупа избирателей, и уве
личено число депутатовъ отъ торгово-промышленнаго класса населешя 
(съ 6 до 20 процентовъ всехъ членовъ нижней палаты).

Большинство японскихъ депутатовъ мало подготовлено къ вы
полнение своихъ обязанностей,, а потому вся работа производится пар

ламентски ми комисшями при участии представителей-отъ министерства. 
Въ случае разноглашя между обеими палатами относительно какого- 
либо важнаго законопроекта, назначается смешанная комнешя, стараю
щаяся найти почву для соглашенья.

Благодаря усердной работе въ комисшяхъ, японешя палаты 
успеваютъ раземотреть, безъ особенныхъ для себя хлопотъ, множество 
законопроектовъ. Такъ, въ трехмесячную сессию съдекабря1898 по мартъ 

.1899 года палата депутатовъ голосовала 284 ргЬшешя (средними 
числомъ по четыре въ день) и все по очень серьезными вопросами.

Такая изумительная скорость въ работе объясняется отсутств1емъ 
сколько-нибудь серьезныхъ npenit. Палата во всехъ случаяхъ послушно 
руководствуется мнешями своихъ комиссий. Такъ какъ заседаше 
палаты сводится къ простой формальности, то министры никогда почти 
на нихъ не присутствуют!. Они не находятъ нужными следить'за 
прешями, и лишь ̂ изредка -заходятъ въ палату, а при обсуждеши боль
шинства закейоироектовъ посылаютъ вместо себя правительственныхъ

и другихъ елевцалиетовъ, учасгвовав- 
ншхъ въ разработке законопроектовъ въ комиешяхъ.

Я п отя  й японцы. 8



Следуешь заметить, что въ палате место, занимаемое депутатомъ, 
определяется нуыеромъ, который онъ получить по жребий. Такимъ. 
образомъ, въ японской палат'Ь н^тъ обычной въ европейс-кихъ парла- 
ментахъ группировки депутатовъ на левую, правую, центръ и т* н. 
Вожди партШ находясь это до чрезвычайности неудобными.

Президентъ и вице-президентъ палаты господь назначаются им
ператоромъ; президентъ и вице-президентъ палаты депутатовъ утвер
ждаются императоромъ изъ кандидатовъ, избранныхъ палатою въ 
числе трехъ для каждаго поста; впрочемъ, императоръ всегда : оста- 
навливаетъ свой выборъ на кандидате, получившемъ большинство го- 
лосовъ въ палате. Президенты палатъ получаютъ содержаше' по 
5000 1енъ въ годъ, вице-президенты по 3000 1еиъ, а члены обЬихъ 
палатъ по 2000 ieHb, кроме прогонпыхъ;-члены парламента въ праве 
отказаться отъ получешя содержашя.

М и н и с т р ы  въ Яноши Чае ответственны передъ парламентомъ и* 
не обязаны следовать его указашямъ. По закону, опи ответственны 
только передъ императоромъ за советы, которые они ему подаютъ, 
такъ какъ все императорсше указы и предписашя, относящаяся до 
гбсударственныхъ делъ, равно какъ и утверждаемые имъ законы 
должны быть, въ силу 55-й статьи конституции, скреплены подписью 
министра.

На самомъ деле, однако, палата депутатовъ имеетъ возможность 
вл!ять на деятельность министровъ. Она обращается къ кабинету ми
нистровъ сперва съ. з а прос ом ъ; если онъ не отвечаешь, или если его 
ответь признается нёудовлетворительнымъ, палата обращается къ 
нему съ представлен1емъ,  если и это не поможетъ, то она предста- 
вляетъ императору жалобу въ форме всеподданнейшаго а д р о с а .  Пр'ед- 
ложеше вотировать такой адресъ можетъ быть допущено къ обсу- 
жденио только въ томъ случае, когда оно вносится, по меньшей мЬрЬ, 
30 депутатами.

Но саыымъ важньшъ оруж1емъ въ рукахъ парламента является 
возможность отвергнуть финансовым предложешя министровъ и отка
зать имъ въ необходимым средствах^

Когда разноглашя между народными представителями и кабине- 
томъ министровъ обостряются и грозятъ парализовать законодатель
ную деятельность', императоръ раснускаетъ палату. Это право свое, 
императоръ осуществляешь довольно часто: со времени созватя 
перваго парламента въ 1890 г., распущеше палаты применялось 
уже, но крайней мере, разъ пять. Съ другой стороны,1 вльяше пар
ламентской оппозищй. проявилось въ томъ факте, что за;Первое 
Ю-л&пе существовать конституцщ въ Яноши ' сменилось^ девять 
министерствъ,- , . • . -
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Итакъ, парламентъ въ Яноши не можетъ вызвать падев!я ка
бинета, не можетъ заставить выйти въ отставку министровъ, лишив
шихся его доверья. Отсюда следуете, что Япошя должна быть отне
сена къ тину монархШ п р е д с т а в и т е л ь н ы х  ъ, а не нарламен- 
тарныхъ *).

Предс'Ьдателемъ въ кабинете министровъ, т.-е. министромъ-пре- 
зндентомъ, зачастую состоитъ министръ безъ портфеля, т.-е. министръ, 
не заведывающш какою-либо определенною отраслью управлешя. Ка- 
бинетъ слагается изъ десяти министровъ съ портфелями: иноетран- 
ныхъ д'Ьлъ, внутрениихъ д^лъ, финансовъ, юстицш, народнаго про- 
свещешя, землед,Ьл1я и торговли, путей сообщешя, военнаго, морского 
и префекта подицш. Что касается министра императорскаго двора, 
то онъ не принимаетъ учасыя въ засйдащяхъ кабинета, руководя- 
щаго всей внешней и внутренней политикой Яноши. Жалованье мини- 
страмъ полагается въ размере шести тысячъ 1енъ въ годъ.

На ряду съ совйтомъ министровъ существуетъ еще г о с у д а р 
с т в е н н ы й  с о в ' Ьт ъ ,  состоящий изъ председателя, его товарища и 
двадцати-пяти членовъ по назначешю императора. Каждый министръ, 
вместе съ темъ, считается членомъ государственнаго совета.

Не подлежите сомненш, что въ перюдъ реформъ, предшествовав- 
шихъ щведенио конституции Япошя сделала значительные успехи. 
Судьбами ея управляли далеко не дюжинные государственные деятели, 
которые пр!обрели довер1е народа и микадо благодаря выказанному 
ими искусству и здравому понимание интересовъ страны. Все меро- 
npiaTin этихъ г ос у д а р с т в е н и ых ъ  людей Меиджи (см/ниже,  
стр. 118 и 141) были направлены къ прогрессу и ко благу страны .и 
увенчивались желанными успехомъ.

Задавая себе • вопросъ, что же сделано было съ 1889 года 
и по настоящее время, А. Дюмоларъ, пробывнпй три года профессо- 
ромъ въ токШскомъ университете и относящейся весьма скептически

*) Конститущонныя монархш делятся на два типа: представительный 
и парламентарный. Ж въ тйхъ, и въ другихъ монархъ делить власть съ пар- 
ламентомъ, но въ иервыхъ за нимъ остается вся полнота исполнительной 
власти, тогда какъ во вторыхъ монархъ «царствуетъ, но нс управляете», 
такъ какъ исполнительную власть онъ отправляете черезъ _посредство мп- 
нистровъ, ответствениыхъ передъ нарламентомъ. Въ монарх1яхъ дредстави- 
тельныхъ (нанр., въ Друссш, Баварш) министры ответственны только  ̂ пе
редъ самимъ монархомъ, назначаются п смещаются имъ; права и вл1яше 
парламента обезнечиваются въ такихъ государствахъ (хотя весьма недо
статочно) его дравомъ утверждать-бюджете, т.-е. роспись государственныхъ 

Г доходовъ и рщ?ходовъ. В ъ , монархщхъ парламеытарныхъ (напр., въ Англш, 
^Бёльгш] министры ответственны передъ йарламентомъ; они назначаются 

монархомъ, но министры, которыми парламентъ вырг^илъ недовер1е, выхо
дить въ отставку.
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къ японскому прогрессу вообще и къ японской конституцш въ част* 
ности *), говоритъ, что японскШ парламента занимался все время 
бездельною борьбою naprift и ни на шагъ не подвинулъ реш етя за- 
дачъ, наиболгЬе важныхъ съ точки зр4ш я. народпаго благосостояш. 
Правда, яцонская араая и военный флота достигли за это время 
высокой степени развитая, но это является результатомъ плана, вы- 
работаннаго задолго еще передъ темъ. Народный массы въ Яноши, 
утверждаетъ Дюмоларъ, сильно охладели къ конституционной форм! 
правлешя. Поэтому праздноваше десятилетней годовщины ббнародо- 
вашя конституцш было встречено народомъ до чрезвычайности холодно.

Следующею статистическою табличкою Дюмоларъ пытается на
глядно доказать постепенное ослаблеше въ японскомъ народе инте
реса къ политической и парламентской деятельности.

Число нолитическихъ сходокъ и говорившихъ на нихъ ораторовъ 
последовательно убываетъ:

Въ 1891 году на 6482 сходкахъ говорило 15526 ораторовъ -
1892 » 8076 » 21796 »
1893 » » 7076 18021 »
1894 » 5750 » 15223

» 1895 » » 1506 3337
» 1896 2> » 1272 3198

1897 » » 1223 » 3013
1898. 1117 » 2797

Въ то же время постоянно возрастаетъ нродентъ избирателей,
воздерживающихся отъ участия въ парламентскихъ выборахъ.
На выборахъ въ ш в£ 1890 г. воздержалось отъ учасыя
» » » феврале 1892 » ;» »
» » » марте 1894 » » » »
» » » сентябре 1894 > » » »
» » >> марте 1898 » » » »
» » » августе 1898 » » »

7,22% избирателей 
8,44» »

10,94» »
14,80» »
12,61» •» '
20,65» »

Съ другой стороны, отзывы японской печати и araorie факты, 
приводимые темъ же Дюмоларомъ, свидетельствуютъ о томъ, что охла- 
ждеше народа къ парламентской деятельности обусловливается темъ, 
что парламентъ не имеешь 'достаточно сильнаго контроля надъ де
лами, такъ какъ министры передъ нимъ не ответственны. Требоваше 
парламентарная управлешя является въ настоящее время въ Япоши 
наиболее жгучимъ войросомъ внутренней политики.

Отсутотвхе ответственнаго передъ нарламентомъ министерства 
неблагоприятно отражается и на престиже микадо. Въ глазахъ-.народной

**) Н. Dumolard, «Le Japon politique, 6conomique et social», Paris 1903: 
имеются pycesie переводы.
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массы микадо все еще облёченъ ореоломъ божествеынаго нроисхожде- 
шя; онъ — символъ государства, воплощеше того горячаго чувства 
патрютизма, которое въ высокой степени присуще японцамъ и выд'Ь- 
ляетъ ихъ среди вс4хъ иародовъ Востока. Но несомненно, что 
столь возвышенное поняне о государе поддерживалось въ народе, 
главнымъ образомъ, темъ, что микадо всегда держался вдали отъ 
людей и отъ ихъ страстей. «Нашъ имлераторъ—говоритъ одинъ япон
ский историкъ—въ течев1е цЬлыхъ столетШ жиль за ширмою, никогда 
не ступая ногою на землю; ничто происходящее во внешнемъ Mipe 
не достигало его свящепныхъ ушей». Вотъ почему, въ течете це
лыхъ столенй, когда власть микадо фактически была пустымъ зву- 
комъ, онъ никогда не утрачивалъ своего обаяшя въ глазахъ народа: 
его какъ бы безоблачное существоваше, полное таинственности, внушалс 
благоговейный трепетъ. Ныне же, когда личность монарха вовлекается въ 
треволнешя повседневной политики., когда онъ выступаетъ въ роли судьи 
между парламеятомъ и министрами, вызывая похвалы однихъ, пори- 
ц а тя  другихъ,—подрывается божественный авторитетъ микадо, кото
рому пачинаютъ уже противопоставлять, хотя и для отдаденнаго бу- 
дущаго, идею республики. Именно японскими . воззретямъ на боже
ственный характеръ власти микадо какъ нельзя больше соответство
вала бы формула: «царствовать, но не управлять».'

Нельзя, однако, не отметить, что въ Японш нетъ основного 
услов1я, необходимаго для установлешя парламентарная образа лра- 
влетя—наличности твердо организованныхъ. и резко-очерченныхъ ло- 
литическихъ партий, ибо ответственное передъ парламеятомъ мини
стерство должно выходить изъ среды той партш, которая въ данное 
время, пользуясь довер1емъ народа, располаг&етъ прочнымъ боль- 
шинствомъ въ парламенте. Въ Японш-ташя парии еще не успели 
сложиться частью по причинами историческими, частью по отсутствш 
талантливыхъ людей, которые выступили бы организаторами и глава
рями парий съ определенными программами. Старые же «государ
ственные люди Меиджи» относятся въ общемъ къ парламентарному 
управлешю отрицательно.

Политичесюя партш  въ  Японш.

Ныкеш тя японсшя парии, за исключешемъ крайнихъ радика- 
ловъ, являются непосредственными пережитками феодализма,, упразд
ненная на бумаге въ 1871 году. Въ действительности, однако, че
тыре главнейшихъ клана прежнихъ даймщ: Сацума, Чосу, -Тоза и 
Хизенъ продолжаютъ сохранять преобладающее Biiame. Представители 
(этихъ клаиовъ, особенно же двухъ первыхъ—клана Сацума, изъ са-
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мураевъ котораго вышли Сай-го, О-яма, Курода, Мацу-Ката п Каба- 
яма, и клана Чосу, къ самураямъ котораго принадлежали И-то, Зну-ie, 
Яма-гата, Аоки и др.,— эти « г о с у д а р с т в е н н ы е  л ю д и  М е- 
и д ж и » ,  игравшие преобладающую роль въ перюдъ великихъ реформъ, 
предшествовавшйхъ введешю конституцш, сменяютъ съ т^хъ поръ 
другъ друга у кормила правлешя.
i Пережнваше прежнихъ феодальныхъ идей и предразсудковъ не 
ограничивается одними лишь политическими парпями, который вели- 
чатотъ себя либералами, прогрессистами, нацюнадъ-ушопистами и.т. п., 
а на самомъ д й й  оказываются группами, подчиняющимися в.пявш 
того иля другого клана; то же самое замечается въ армш, во флотЬ 
и во вс^хъ вообще отрасляхъ государственного управления. Такъ, 
напр., арм!я и флотъ, играюпце столь важную роль въ государственной 
жизни нынешней Японш, состоятъ, почти исключительно, подъ на- 
чальствомъ людей сацумскаго клана; лицами. не имеющимъ поддержки 
въ этомъ клане, не даютъ хода ни въ армш, ни во флоте.

Понятно, что TaKie порядки вызываютъ неудовольотпе у лицъ, 
не имеющихъ необходимой поддержки или вышедшихъ изъ средняго 
сослошя. Тотчасъ же, по возстановленш императорской власти въ 
1868 году, когда западяо-европейскимъ идеямъ открылся свободный 
доступъ въ Японш, множество молодыхъ людей средняго сослойя 
(сыновья богатыхъ крестьянъ и торговцевъ) ознакомилось до неко
торой степени съ этими идеями. Само японское правительство покро
вительствовало такому стремленш молодежи. Получивъ известную 
европейскую подготовку и заручившись соответственными дипломами, 
они разсчитывали пристроиться на государственной службе; но 
убедились, что ими не даютъ тамъ хода, такъ какъ все высшая долж
ности въ различныхъ отрасляхъ государственного управлешя, а также 
въ армш и во флоте предоставлялись сыновьями прежнихъ даймю и 
ихъ бывшими вассаламъ.

Тогда они занялись политической агитацией нротивъ существую
щей правительственной системы. Многими изъ нихъ удалось добиться 
избрания въ депутаты, и они нанрягаютъ все усилия, чтобы устранить 
всемогущее еще теперь въ Японш. вльяше клановъ. Въ 1893 году, 
отказавъ правительству въ ассигнованы! суммы, потребованной для 
различныхъ морскихъ сооружешй, ораторы оппозицюнной партш прямо 
заявили, что находить правительственный нроектъ превосходными, и 
если отказываютъ въ кредитахъ для его выполнен!#, то потому только, 
что не шитаютъ ни малёйшаго доверья къ людями, стоящими во 
главе морского ведомства. Прежде ч Ы ъ  думать объ усилены морского • 
флота, говорили они, надо было бы освободить морское ведомство отъ 
тиращи сацумскаго клана съ ея ревнивою исключительностью. Гра-



ждапииъ, не принадлежащей къ клану Чосу, не имгЬетъ почти ни ма
лейшей возможности занять сколько-нибудь важный ностъ на госу
дарственной службе. Подобнымъ же образомъ въ ар>пи и во флоте, 
если ояъ ие ггринадлежитъ къ садумскому клану, то никоими обра- 
зомъ не дождется производства въ высшие чины.

Очевидно, что въ Яноши идетъ теперь борьба честолюбивой, но 
еще плохо огранизоваиной демократ!!! противъ могущественной и 
хорошо дисциплинированной олигархии Демократия располагаетъ боль- 
щинствомъ голосовъ въ нижней палате, по заседающее тамъ предста
вители ея оказываются, сплошь-и-рядомъ. далеко ие на высоте своего 
нризвашя.

Наиболее характерными чертами нышЬшнихъ япопскихъ депу- 
татовъ является невежество, тщеслав1е и взяточничество, которыя не 
считаютъ нужнымъ даже скрываться. Само правительство - прибегаете 
иной разъ къ убедительному красноречие денежяыхъ подачекъ, чтобы 
освободиться отъ назойливой парламентской -оппознщи. Въ ноябре 
1898 года все члены нижней палаты были враждебны новому мини
стерству, составленному маршаломъ Ямагата, а, между темъ, въ те
чете всей трехмесячной сеесш оно не подвергалось никакимъ напад- 
•камъ% несколько десятковъ тысячъ долларовъ п внесенный прави- 
тельствоМъ законопроекта объ уведи чеиш депутатская содержашя съ 
800 до 2000 1енъ за каждую cecciio, который палата, разумеется, 
поспешила принять, оказались достаточными для того, чтобы сомк
нуть уста непримиримейшимъ противникамъ правительства. Эталри- 
надцатая до счету ceccin японская парламента заслужи ваетъ, впро- 
чемъ, во всехъ отношешяхъ прозвища подкупленной, которую далъ ей 
самъ японскШ народи. Действительно, тогда не прошло пи одного за
конопроекта безъ надлежащей подмазки. Одинъ изъ депутатовъ прямо- 
таки хвастался съ парламентской трибуны, что не кдадетъ охулки на 
руку и, нисколько не возбуждая негодовашя своихъ товарищей, объ
явили палате, что намеренъ подать жалобу въ судъ на человека, ко
торый его подкупили, а нотомъ отказался уплатить обещанную сумму 
полностью.

Издающаяся въ Токто на англШскомъ языке газета «Japan Times», 
въ которой сотрудничаютъ исключительно одни только, японцы, раз
разилась по этому поводу следующими строками: «отличительной чер
той громаднаго большинства нынешнихъ нашихъ * народныхъ пред-, 
ставителей ^является, повидимому, отсутствие -увлечешя честными воз
вышенными идеями и циничная заботливость о личныхъ своихъ эго- 
нстичеыхъ интересахъ. Атмосфера политической нашей жизни -зара
жена взяточнйчестйомъ, и позволительно сказать, что органйзмъ кон- 
ститущохшаго нашего строя страдаетъ полнейшими; параличомъ
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совести и нравственнаго чувства... Японск1й народи, безъ сомнЬшя, 
не сочувствуетъ порядку вещей, при которомъ вся власть сосредото
чена въ рукахъ прежнихъ феодаловъ. При такихъ обстоятельствахъ 
подъ знаменемъ оппозиции собралось множество нуждающихся людей 
сомнительнаго образовашя и таковой же нравственности, мной© изъ 
которыхъ ничуть не лучше палочниковъ, готовыхъ служить каждому, 
кто хорошо заплатитъ. Такъ какъ они заявляли себя убежден
ными сторонниками народныхъ стремлений, то мнопе богатые горо
жане и фермеры считали полезными снабжать ихъ деньгами и. ока
зывать имъ поддержку. Такое положеше вещей длится уже более пят
надцати лгЬтъ, а потому не удивительно, что политичесюя партш въ 
нашемъ парламенте насчитывают въ своихъ рядахъ изрядное число 
лицъ, привыкшихъ получать денежныя подачки... Усиленно взяточни
чества способствовало также неслыханно быстрое развитае нашей про
мышленности и торговли. Народные представители и политичесше аги
таторы нашли зд^сь для себя настоящщ золотой рудники. Действи
тельно, учредители различныхъ торговыхъ обществъ и товариществу 
акщонеры, стремящ1еся получить субсидию отъ казны, и т. п. съ удоволь
с т в и и  платятъ крупные куши этимъ паразитами, чтобы заручиться 
ихъ поддержкою въ палате... Все это является, впрочемъ, лишь одними 
изъ симптомовъ нравственнаго распада, проникшаго во все сферы 
общественной деятельности и составляющего самую тяжкую часть вы
купа, который должна была уплатить Я ш ш я за пережитое ею коренное 
преобразоваше».

■Сторошпй безнрнстрастный наблюдатель не можетъ,-однако, не~ 
подметить, что самый фактъ такой суровой самокритики, такого без- 
пощаднаго самобичевашя является лучшимъ свидетельством!» того, что 
въ обществе много живыхъ, здоровыхъ творческихъ силу эти силы, 
,безспорно, вытеснятъ тлетворные элементы и сметутъ ту накинь про
гресса, которая неизбежна во всъхъ странахъ, переживающихъ nepi- 
одъ острой общественной ломки, и которой не следуешь придавать 
бблынаго значешя, ч^мъ она заслуживаешь.

Въ настоящее время въ японской палате, депутатовъ, открывшей 
свою сессию после общихъ выборовъ, состоявшихся въ марте 1904 т„ 
преобладающее значеше имеютъ две парии: • сеиукатг (конституциона
листы; 130 голосовъ) и 'кенсеи-то (прогрессисты; 90.голосовъ). Основ
ная статья программы первой партш заключается въ требование вве- 
дешя парламентарная управлетя съ ответственными передъ палатою 
министерством^ За ними сл^дуютъ 4 партш, :выделивщ1яся изъ двухъ 
первыхъ, но не и-мфюцця сколько-нибудь опредбленныхи шрограммъ: 
теикоку-то (ймнер1алйсты-консерваторь1.; 19 голосовъ), котики (39), 
мумеи (24) и либерала Д 9  голосовъ); 48 депутатовъ не примыкаютъ 
ни къ одной изъ этихъ партой*
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Народилась въ Японш и парня сощалъ-демократовъ. Социали
стическое движете началось въ Япоти недавно. Въ 1882 г. молодые 
японцы, возвратившееся изъ Америки, принесли съ собою учете 
Генри Джорджа о нащонализацш земли, т.-е. объ обращены земли въ 
собственность государства. Но значительнейшая часть земли въ Японш 
принадлежите крестьянамъ, и учете Джорджа не нашло себе отклика. 
Лйтъ черезъ 15 сощализмъ обнаружился вновь, когда въ Toitio обра
зовался кружокъ, во главе котораго стояли нйкто Катаяма и проф. 
Абъ. Въ 1901 г. въ ToKio была устроена стачка жел'Ьзнодорожныхъ 
рабочнхъ. Тогда же образовалась рабочая парня, комитете которой, 
согласно закону, предъявилъ властямъ свой уставъ. Но немедленно 
всл'Ьдъ затймъ правительство провело законъ, лишившШ рабочихъ 
права учреждать союзы. Начались нресл'Ьдовашя. Сощалистичесшя 
газеты закрывались, а редакторы ихъ приговаривались къ тюрьме и 
штрафамъ. Несмотря на это, движете. не прекратилось, и годъ тому 
назадъ въ г. Осака былъ первый съйздъ рабочей партии, къ которой 
открыто присоединился Фуннхо Яно, бывний японекШ посланникъ въ 
Пекине. Пария создала въ стране рядъ кооперативныхъ обществъ, 
артельныхъ мадтерскихъ, кассъ взаимопомощи и т. п.

Оффищальный органъ рабочей парты, «Хаиминъ-Шимбунъ», ре
гулярно осведомляете читателей о собрашяхъ, устраиваемыхъ пар
ией для ознакомлены японцевъ съ сощалистическимъ учетемъ. Власти, 
не особенно благосклонно смотрятъ на эту пропаганду и принимаютъ 
противъ нея различныя мГры судебно-полицейскаго характера. Но 
пария не выходите изъ законныхъ предЬловъ пропаганды, и д'Ьло 
вообще обходится мирно. Несмотря на настроеще общественнаго 
мн4щя, видяЩаго въ войне съ Росшею борьбу за национальное су- 
дцествовате Япоти, японсте согцалъ-демократы ведутъ деятельную 
пропаганду противъ войны и въ защиту' братства народовъ. Она преду
преждаете многочисленный яйонскхй пролетар1атъ о бедственныхъ 
экояомическихъ последств!яхъ, который повлечете за собой война 
даже въ томъ случай, если она увенчается победой.

Административное устройство и самоуправление.

Образцомъ для организации м4стнаго управлешя въ Японш по
служили французсшя учреждешя. Отсюда слабое раввине самоупра-- 
влешя и преобладате центральной власти. Последнее даетъ себятймъ 
болйе чувствовать, что японсвае чиновники,тесно связаны съ поли
тикою и при-всякой перемене кабинета большинство, по крайней мйрй 
высшихъ чиновниковъ, «выметается».

Въ адмииистративномъ отношены Япошя делится на кены,  со-
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отвйтствуюпце нашимъ губершямъ. Такихъ кеяовъ насчитывается те
перь 43. До 1898 года существовали еще три градоначальства (фоу) 
въ Ток1о, Kioto и Осак-Ь, где должность городского головы иснолнялъ гу* 
бернаторъ. Теперь градоначальства эти упразднены.

Губернаторы (чядзи) въ Японш. непосредственно подчинены ми
нистру внутреннихъ дёлъ. Въ качестве исполнительнаго органа со- 
стоитъ при губернаторе губернское npaBaeaie. Наконедъ, въ каждом*. 
кен4 имеется свой, к е у к о н а щ  т.-е. выборное губернское земское, 
собрате, соответствующее французскому генеральному совету. .

Кены делятся на си и гуиы.  т.-е. на городсгие и сельшце 
округа. Гуны, въ свою очередь, подразделяются на Цо и соны, т.-е. 
мелшг городсшяш сельсшя волости. Гуны управляются нсправяш- 
ками, подведомственными губернатору. ..

Города бол’Ье чгЬмъ съ 25 тысячами жителей причисляются къ 
разряду си, но министръ внутреннихъ дгЬлъ имеете право оставлять- 
ихъ въ разряде чо, которые пользуются меы4е широкой степенно 
самоуправления. Городская община, пользующаяся правами си, упра
вляется городской управой (сандзикуая) и думой (сикуаи). Управа 
состоите изъ городского головы (сичо), утверждаемаго императором* 
изъ числа трехъ кандидатов*, предлагаемыхъ городской думой, его 
товарища и советников*. Товарищей головы (въ Токю ихъ трое, въ 
Шото й 0  саке двое, а въ остальных* городахъ по одному) назна
чаете губернаторъ тоже изъ числа лицъ, предложенныхъ думою въ 
кандидаты на эту должность. Голова и его товарищи назначаются на 
шестилетий срокъ, причемъ размерь лолучаемаго ими жалованья 
определяется городского думою. Советники (члены) управы (въ Токю 12, 
въ Шото и Осакё 9, а въ прочихъ городахъ 6) выбираются изъ 
горожан* старше 30-детняго возраста и никакого жалованья не. по
лучают*. Управа является органомъ исполнительнымъ для городской, 
думы, которая состоите въ городахъ съ населен1емъ более чемъ въ 
50 тысячъ душъ изъ 30 гласяыхъ, а  съ наеелешемъ отъ 50 до 100 ты- 
сячъ душъ—изъ 36 гласяыхъ. Въ городахъ более чемъ со 100-ты- 
сячнымъ наеелешемъ добавляется на каждый пятьдесят* тысячъ душъ 
но три гласяыхъ. Дума избираете себе ежегодно председателя (гичо); 
только въ мелкихъ селешяхъ (чо и сонъ) голова исполняете и обя
занности председателя думы. Гласные выбираются полноправными, 
горожанами, т.-е., лицами мужского пола, не лишенными прав*- 
с.остоян1я. Таким* полнодравяымъ избирателем* (сикомянъ) можете 
быть только мужчина не моложе 25-ти лете, прожившШ, по край
ней мере, два года въ • городе и платяпцй не менее двухъ iенъ 
въ годъпрямого налога. Следуете заметить, впрочемъ, что если.въ 
числе наиболее крупныхъ плательщиковъ податей оказывается жен-



щина или же законным образонъ организованное общество, то имъ 
тоже предоставляется право голоса на городскихъ выборахъ.

Всё вообще избиратели делятся на три разряда соответственно 
количеству уплачивгемыхъ ими городу прямыхъ налоговъ. Каждый 
разрядъ выбираетъ, особо отъ себя, гласныхъ въ думу. Первый раз
ряди состоитъ изъ наиболее крупныхъ нлательщиковъ, съ которыхъ 
поступаетъ въ общей сложности третья часть всЬхъ прямыхъ город
скихъ налоговъ. Второй разрядъ образуютъ средте плательщики,, 
уплачиваюхще вторую, а третШ, наиболее многочисленный, разрядъ 
слагается изъ ыелкихъ плателыциковъ, виосящихъ последнюю треть 
прямыхъ городскихъ налоговъ. Отъ кандидатовъ въ гласные пе тре
буется имущественная ценза. Гласные не получаютъ жалованья и 
выбираются на шестилетнШ срокъ, но выборы производятся черезъ 
каждые три года, причемъ обновляется половинная часть думы.

Личный составъ государственная управлетя въ Япоши оказы
вается весьма многочисленнымъ и съ каждымъ годамъ все более 
возрастаетъ. Такъ, на государственной службе состояло:
въ 1893 году 45,508 чинбвниковъ съ жалованьемъ въ 10.745,358 1епъ 
„ 1896 „ 57,502 „ й » 14.516,262 *
„ 1899 „ 70,413 * я * * 20.013,271 „
» 1900 „ 73,517 „ „ „ ,  22.192,433 „

Подобное же возрастите числа служащихъ замечается и въ 
личномъ составе местная самоуправлешя, где числилось въ 1900 году 
185,614 должностныхъ лицъ, состоявшихъ на жалованье.

Въ различнЫхъ отрасляхъ администрации имеется для служа
щихъ 930 титуловъ и наименованШ сам ая торжественная свойства. 
При такихъ обстоятельствахъ, если иностранцу, при царящемъ въ 
Ядонш этикегЬ, трудно быть въ достаточной степени вежливыми, 
когда онъ говоритъ съ нростымъ смертнымъ изъ япоыцевъ, то это 
сказывается для него иемыслимымъ въ беседе съ чиновникомъ, зани- 
мающимъ хотя бы довольно скромный административный постъ.

Судебное устройство и законодательство.

Коротко знакомый съ Яношей и японцами, бывшШ нрофессоръ 
токШская университета, Чемберленъ, говоритъ, что изучеше юридн- 
ческихъ наукъ положительно вонгло теперь въ моду у современной 
японской молодежи. Его считаютъ не только полезнымъ и необходи-' 
мымъ въ интересахъ дальнейшей карьеры, но къ нему испытьгваютъ, 
сколько можно судить, также и совершенно безкорыстное влечете. 
Это стаяе'тъ вполне понятнымъ, если вспомнить, что все столь "нора-

Судебное устройство и  законодательство. 123



^ительные успехи Яноши обусловливались излгЬнешями въ законода
тельстве л управлении страны. СДдуетъ, однако, заметить, что у 
японцевъ никогда не было сзоихъ собственныхъ нащональныхъ за- 
коновъ, непосредственно выросшихъ на почве народной жизни. На- 
задъ тому 1200 л'Ьтъ, Япошя заимствовала дбликомъ все свои за
коны у китайцевъ. Въ посл4д1пе годы она ц^ликомъ пересадила къ 
себе французсше и н’Ьмедше кодексы, построенные, какъ известно, 
д а  римскомъ праве. Въ сущности ей и не оставалось иного выбора, 
какъ поступить именно такимъ образомъ, такъ какъ она. хотела, 
во что бы ни стало, добиться равноправности съ государствами, 
который состоятъ членами международной семьи культурныхъ дер- 
жавъ. Это была заветная мечта Японщ, которую она страстно' пре
следовала въ течете 30 летъ.

Дело въ томъ, что Америка и Европа, принудивъ Японио от
крыть свои порты для инострандевъ, выговорили для своихъ поддан- 
иыхъ цривиле гпо  в к с т е р р и т о р 1 а л ь н о с т и ,  т.-е. право судиться 
исключительно у своихъ консуловъ: в ед ете  японскихъ судовъ и вла
стей на инострандевъ не распространялось. Такой порядокъ вещей, 
обыкновенно устанавливаемый европейскими державами въмало-куль- 
турныхъ государствахъ Востока, Япошя считала унизительнымъ для 
своего национальная достоинства. Но все домогательства Яноши въ 
этой, области решительно отклонялись европейскими державами, ко- 
торыя заявляли, что оне не могутъ предоставлять своихъ подданныхъ 
японскому правосудш до техъ поръ, пока оно не будетъ обставлено 
достаточными гараныями просвещенности и бездристрасПя и не бу- 
.детъ .опираться на те начала, который признаются цивилизованными 
народами незыблемыми основами-суда. Лишь после того, какъ Япошя 
ввела у себя целый рядъ новыхъ уложешй, составленныхъ по. еврог 
пейскимъ образцамъ, и преобразовала свой судебный строй, европей- 
с т я  державы заключили съ нею новые договоры (см. выше, стр. 106), 
въ силу коихъ право экетерритор1альности уничтожено: съ 1899 г. 
иностранцы, пребываюпце въ Япоши, лодлежатъ веденш японскихъ 
судовъ.

Прежде всего обнародовапы были въ 1880 г. у л о ж е Hie о 
н а к а з а н 1 я х ъ  и у с т а в ъ у  г о л о в н а г о  с у д о п р о и з в о д с т в а ,  
которые: были выработаны для Яноши фраяцузскимъ юристомъ Буад- 
.сонадомъ де Фонтараби на основания Наполеоновская кодекса, съ 
некоторыми изменешями, почерпнутыми изъ уголовнаго законодатель
ства, действовавшая передъ темъ въ стране Восходящая Солнца. 
Вирочемъ, уставъ уголовнаго судопроизводства въ 1890.году под
вергся пересмотру, въ видахъ согласован 1я его съ уставомъ гра
жданская судопроизводства и съ закономъ объ устройстве судебныхъ'
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учреждены! обнародованными въ 1890 г. Уложешя гражданское и 
устава, торговый вступили въ дййсиие въ 1898 году. Еъ законамъ, 
еще не сведенпьшъ въ законченные кодексы, можно причислить также 
конституцшнную харыю съ законами, относящимися до император
ской фамилш, парламента и государственныхъ финансовъ; законы 
м^стнаго самоуправлешя и т. и.

«Юстищи» посвящена особая глава въ японской конституции 
Въ ней проводится начало несменяемости судей, которые могутъ быть 
смещены лишь по приговору уголовнаго или дисциплииарнаго суда, 
устанавливается начало гласности.судопроизводства, предусматривается, 
устройство особыхъ судовъ «административной юстищи» (для разсмо- 
трешя жалобъ по поводу нарушешя интересовъ частныхъ лицъ не
законными действ1ями правительственныхъ властей), и имеется статья, 
въ еилу коей «деяшя, подлежащая ведение исключительных!» судовъ, 
должны быть определены закономъ».

Пресгу длешя, караемыя японскими уголовными законами, разде
ляются на три категории Еъ первой изъ нихъ отнесены преступле
н а  противъ государства или же императорской фамилш, посягательства 
на государственный кредита, народное здрав1с, внутрениШ миръ и т. д. 
Ео второй категорш отнесены преступлена противъ личности и имуще
ства, а къ третьей—проступки, подлежащее веденио мировыхъ судовъ. 
Преступлена первой и второй категорш делятся, сверхъ того, 
на обыкновенный и тяжНя. Виновные въ тяжкихъ преступлешяхъ 
могутъ быть присуждены къ смертной казни чрезъ повешеПе, къ 
ссылке съ каторжными работами или безъ оныхъ, пожизненно или на 
срокъ. Обыкновенный преступлехпя . наказуются заключеИемъ въ 
тюрьме съ каторжными работами или безъ оныхъ и денежньшъ штра- 
фомъ. За проступки,' подсудные мировымъ учреждешямъ, налагается 
ареста на время отъ одного до трехъ дней безъ принудительные 
работа и денежные штрафы въ размере отъ 50 коп. до 2 рублей 
на наши деньги. Судъ присяжныхъ въ Японш не введенъ. Процессъ 
по обвинение въ тяжкомъ преступлены разсматривается тремя су
дьями, а но обыкновениымъ преступлетямъ—однимъ членомъ суда, а 
въ некоторыхъ, более серьезныхъ, случаяхъ также тремя судьями. 
Л е т е  проступки, какъ уже упомянуто, разбираются единоличнымъ 
судьею. Судебное pemeHie по обвинешю въ тяжкомъ преступлеши 
можетъ быть обжаловано въ анеллящонномъ порядке по существу 
дела. При исполнены! смертной казни обязанъ присутствовать проку
рора Лица, присужденный къ ссылке, препровождаются большею 
частью па островъ Iecco, где ихъ заставляюсь иногда работать въ 
рудникахъ.

Потерпевший отъ преступлешя подаетъ жалобу въ полицойскШ
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участокъ или же непосредственно прокурору. Полнщя ыожетъ аресто
вать учинившаго преступлен!© лишь въ томъ случай, когда оно совер
шено на ея глазахъ или же на глазахъ потерпевшего. Во ecixb 
другихъ случаяхъ она должна предварительно заручиться предииса- 
шемъ судьи. Судья можетъ разрешить замену ареста соотв^тствен- 
нымъ денежпымъ залогомъ, но не иначе, какъ по соглашенио съ нро- 
куроромъ. При пересмотре устава уголовнаго судопроизводства вне
сены въ него, кроме измявший, указапныхъ восемнадцатил'Ьтнимъ 
опытомъ, также и некоторый заимствовашя изъ практики германскаго 
судопроизводства.

Въ 1872 г. были учреждены должности судей, прокуроров^, 
нотар1усовъ, а также судебно-полицсйскихъ приставовъ для аресто- 
вашя лицъ, обвиняемыхъ въ преступлешяхъ. Одновременно съ этимъ 
были учреждены различные суды и училище праЕОВ'Ьдйшя. Все ато 
являлось подражашемъ французскимъ образцамъ. Съ тёхъ поръ, какъ 
уже упомянуто, многое изменилось. Въ настоящее время въ Яноши 
существуготъ: 1 верховный кассащоиный судъ въ ToKio *) (даисининъ), 
7 апеллящонныхъ судовъ (косоипъ), 49 окружныхъ судовъ (чихосаи- 
бансо) и около 1200 единоличныхъ мировыхъ судей; все эти судеб
ный учреждетя ведаютъ какъ гражданская, такъ я уголовный дела. 
Въ мировыхъ судахъ разсматриваются, кроме нроступковъ, также и 
более лепил преступления, за которыя, по мненш прокурорскаго 
надзора, достаточною карою могутъ служить паказашя, яалагаемыя 
мировыми судьями. Окружные суды производите разследовашя пре- 
ступленШ и постановляютъ по шшъ приговоры. Въ аделлящонныхъ 
судахъ ведутся дела по апеллящоннъшъ, а въ верховномъ суде по 
кассацюииымъ жалобамъ. По обвияешямъ въ преступлея1яхъ обык
новенно назначается предварительное следств!е, на которомъ защита 
адвокатовъ не допускается; впрочемъ, въ некоторыхъ случаяхъ мало- 
важныхъ преступлен^ можетъ быть по желание прокурора, безотлага
тельно назначено судебное разбирательство; часто, однако, обвиняемые 
подолгу содержатся въ предварительномъ заключении

Въ иьшешнемъ личномъ составе японскаго судебнаго ведом
ства имеется сравнительно лишь немного старыхъ до-реформештыхъ 
судей. Большинство окончило курсъ юридическихъ наукъ при импе- 
раторскомъ университете или же въ частяыхъ училищахъ правов^- 
ден!я (ихъ восемь во всей Японш, въ томъ числе шесть въ одномъ 
Токю). Ежегодно до тысячи молодыхъ людей оканчиваюсь курсъ юри
дическихъ наукъ. CooioBie дрисяжныхъ поверенныхъ организовано по

*) Въ Тоюо существуете и высшш административный судъ (посей 
саибансо).



французскому образцу. Кандидаты на судебный должности должны 
выдержать два экзамена, одинъ—теоретический, другой—по судебной 
практик!;, причемъ окончившее упиверситетъ освобождаются отъ пер- 

--ваго изъ нихъ и держать лишь второй экзаменъ после трехл'Ьтняго 
практическая испыташя. Судьи получаютъ жалованье всего лишь въ 
размер!* отъ шестисотъ до четырехъ тысячъ iein>, а потому наибо
лее способные изъ нихъ вскоре выходятъ въ отставку, чтобы за
няться адвокатурой. Дело.дошло до того, что весною 1 9 0 1  года мтю- 
rie судьи и прокуроры устроили нечто въ роде общей стачки, требуя, 
чтобъ имъ увеличили содержание. Впрочемъ, председатели судебныхъ 
палатъ и кассацшннаго суда пользуются почти министерскими окла
дами, но и последше, какъ все вообще оклады на государственной 
службе въ Японш, тоже не велики и никогда не превышаютъ 6 0 0 0  1енъ.

Въ прежнее время для постановления обвинительнаго приговора 
надо было непременно заручиться созиашемъ самого вииовнаго. 
Старинные японсше суды сплошь-и-рядомъ прибегали къ пытке, ко
торая была отменена по настоянно Буассонада де Фоптараби лишь 
1 0  ионя 1 8 7 6  года. Впрочемъ, япоясше суды даже и въ граждан- 
скихъ делахъ сбнаруживаютъ склонность подозревать неправоту от
ветчика, хотя теоретически считаютъ егоправымъ до техъ поръ, пока 
не будетъ доказано противное. Замечается у нихъ и склонность пре
вращать въ мертвую букву те постановлешя закона, который идутъ 
въ разрезъ съ унаследованными привычками или съ древними на 
цшнальными обычаями; особенно часто уклоняется въ эту сторону 
судебная практика но деламъ о разводе и вообще о правахъ жен
щины. Въ уголовномъ процессе судебное следотие ведется судьею. 
Защитникъ не можегь самъ разспрашивать свидетелей, а пред- 
лагаетъ имъ вопросы черезъ него. Свидетелей приводятъ къ при
сяге, причемъ клятва заменяется торжественнымъ удостоверетемъ, 
безъ всякихъ релипозныхъ обрядовъ. Это удостовереше имеетъ 
форму письменнаго документа, который скрепляется подписью свиде
теля или же приложешемъ его печати. Вообще весь ходъ судебнаго 
разбирательства излагается письменно, но не съ буквальною точностью, 
такъ какъ оффищалыше документы должны быть написаны на лите- 
ратуриомъ, а не на разговорномъ языке.

Тюремная  часть переживаетъ въ Яноши переходное время; 
Имеются два типа тюремъ: одинъ типъ представляетъ собою сколокъ 
съ самыхъ усовершенствованныхъ европейскихъ образцовъ; къ дру  ̂
тому нацюнально-японскому типу принаддежитъ еще громадное боль
шинство тюремъ. Этотъ последшй типъ обладаетъ многими характер
ными особенностями.

Посреди дворовъ и садовъ, изобилующихъ, по преимуществу,,
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карликовыми деревьями, раскинуты болыше сараи съ решетчатыми 
стЬнами. Внутреннее убранство ихъ ограничивается только тщательно 
прилаженными другъ къ другу цыновками, устилающими весь полъ. 
Ночью вся площадь пола занята постелями заключенныхъ. Надзоръ 
за арестантами ведется со двора. Окрестности каждой изъ решетча- 
тыхъ камеръ освещаются целую ночь фонарями съ рефлекторами до 
такой степени ярко, что лозволяютъ наблюдать за тЬмъ, какъ спять 
рядышкомъ другъ съ другомъ заключенные, завернувипеся каждый въ 
свое одеяло.

Благодаря решетчатымъ ст4намъ камеры воздухъ въ ней оказы
вается достаточно св^жимъ. Для л'Ьтняго сезона это, сравнительно, 
недурно, но зимою европейцы нашли бы японскую тюрьму нащопалъ- 
наго типа для себя холодноватой. Съ упразднешемъ экстерритор1аль- 
ности, несколько евронейцевъ, которымъ, по приговорамъ япоискихъ 
судовъ* пришлось поневолё ознакомиться, въ зимнее время, съ ту
земными тюрьмами, очень страдали тамъ отъ стужи. Что касается са- 
михъ японцевъ, то они не придаютъ ей серьезнаго значешя и во 
всякое время года предпочитаюсь свои нащональныл решетчатая ка
меры помещешямъ въ тюрьмахъ европейскаго образца. Обыкновенно, 
впрочемъ, решетчатая стены тюремной камеры на ночь обтягиваются 
снаружи бумагой, а въ больничныхъ палатахъ приколачивается вдоль 
с й н ъ  деревяпиый плинтусъ вышиною въ 30 сантим., чтобы не дуло 
прямо на полъ, заменяюшдй собою кровати. Такъ какъ заключенные 
спятъ вповалку другъ возле друга, то каждый изъ нихъ греегь 
своего соседа и, въ свою очередь, заимствуется отъ него тепломъ. Не- 
мнопе больные, которые, по предписанию врачей, помещаются на 
отдельныхъ кроватяхъ съ ножками, окутываются двойными одеялами 
и все-таки дрожатъ отъ холода.

Европеецъ, успевшШ хорошо ознакомиться съ японскими по
рядками, невольно изумляется отсутствш сколько-нибудь заметной 
разцицы въ удобствахъ между тюремной камерой и жнлымъ помеще- 
шемъ туземнаго крестьянина или мастерового. При такихъ обстоя
тельствах^ янонецъ изъ простонародья, попавппй въ тюрьму, почти 
не иснытываетъ тамъ матер1альныхъ лишешй. Пища заключенныхъ, 
какъ въ качественпомъ, такъ и въ количественномъ отношенш, не 
хуже той, которую едятъ ни въ чемъ не провинивппеся простолюдины. 
Правда, порцш назначаются сообразно съ прилежатемъ и поведе- 
тем ъ  заключенныхъ. Въ то время какъ худшимъ арестантамъ отпу
скается одинъ рисовый пирогъ на семерыхъ, лучппе изъ нихъ полу- 
чаютъ тотъ же пирогъ на четверыхъ съ добавлешемъ конины подъ 
соусомъ изъ бобовъ и несколькихъ штукъ картофеля. При тюрьмахъ 
устроены удобныя купальни, а несовершеняодетше заключенные ка-
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Ждый день въ продолжение часа занимаются гимнастикой на открытомъ 
воздухе. Работы въ тюрьмахъ почти для вс-Ьхъ обязательны, но про- 
сторныя, чистыя и хорошо проветриваемый тюремныя мастерсшя не
сравненно лучше фабричныхъ и заводскихъ мастерскихъ, да къ тому 
же работать въ нихъ приходится лишь отъ семи до восьми часовъ 
въ день. Каждому изъ заключенныхъ предоставляется въ собственность 
известная доля изъ его заработка (худшими рецидивистами всего 
лишь 2°/0, отбывающими въ первый рази наказате—10°/0). Все за
ключенные подчинены строгой военной дисциплине, но сл'Ьдуетъ за
метить, что въ Японш преступника не считаютъ существомъ отвер- 
женнымъ, исключенными изъ человйческаго общества. Какъ въ нрав- 
ственномъ, такъ и въ матср1альномъ отношения его не отделяютъ не
проходимою пропастью отъ общей массы гражданъ и, во всякомъ слу
чае, стараются исправить его воспитатемъ. Несовершеннолетте за
ключенные ежедневно учатся по два часа въ тюремной школе. Внеш- 
т й  видъ японской тюрьмы тоже производитъ на европейца странное 
виечатлеше. Она не обнесена высокими мрачными стенами, въ кото- 
рыхъ иногда не сразу отыщешь и единственный ворота: вместо стены— 
низенькШ земляной валъ, увенчанный живою изгородью, надъ которой 
кое-где на значительныхъ разстоятяхъ другъ отъ друга возвышаются 
сторожевыя будки. Заключенными какъ-будто предоставлены всячесшя 
удобства для побега, а между теми этими удобствами они никогда 
почти не пользуются. Это объясняется отчасти теми, что арестантами 
сравнительно хорошо живется въ тюрьмахъ, отчасти же уверенностью, 
что полищя не замедлитъ изловить беглеца.

Всего тюремъ въ Японш 7 государственныхъ и 132 местныхъ; 
къ концу 1900 г. всехъ арсстантовъ (осужденныхъ и подследствен- 
ныхъ) въ нихъ содержалось 52.990 мужчинъ и 3689 женщинъ.

О числе преступлен^, соверхиаемыхъ въ Японш, уголовная ста
тистика страны приводить нижеследуюшдя данныя:

Судебное устройство и законодательство.

Обыкновенный пре-
1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г.

ступлешя . . 2.492 2.960 3.039 2.798 2.675
Тяжшя преступл. . 165.556 171.730 164.469 130.922 126.525

. Итого . 168.048 174.690 167.508 133.720 131.200

Еоли взять для сравнешя данныя за более продолжительный 
першдъ, то окажется, что, по мере прюбщешя Японш къ европей
ской цивилизацш съ ея усложнетемъ жизни, преступность въ стране 
возрастаетъ. Такъ, смертоубШствъ въ 1884 г. было -совершено 5603, 
въ 1891 г.— 7499, въ 1899 г.—8537.

Япония и японцы. 9



Преступлена, совершаемый военно-служащими, подлежать в'Ь- 
дГнпо особыхъ в о е н п ы х ъ  суд о в ъ. На время войны учреждаются 
п р и з о в ы е  суды,  о которыхъ изданъ въ 1894 году особый за- 
конъ изъ 32 статей. Существуютъ две инстанщи призоваго суда. Вт 
составь ихъ входятъ юристы и nopexie офицера. По закону, каждый 
комавдиръ, захвативший призовое судно, долженъ доставить его самъ 
или черезъ довйреппаго офицера въ тотъ порть, где находится при- 
зовый судъ, съ изложешемъ факте въ, оправдывающихь захватъ. Если 
судь постановляеть приговоръ о законности захвата, то pimeiiie мо- 
жетъ быть обжаловано въ месячный срокъ; по истеченш пос.тйдпяго, 
въ случай необжаловашя, приговоръ вступаетъ въ. законную силу. 
Если судъ второй инстанщи найдетъ, что приговоръ постановленъ не
правильно, то дйло со всеми документами вновь передается на раз- 
смотрйше первой инстанщи. Такимъ образомъ, призовый судъ второй 
инстанщи является судомъ кассащоннымъ. Всякая добыча, признан
ная судомъ законною, считается достояшемъ государства. До окон- 
чашя д4ла суда и грузы хранятся въ морскихъ депо.
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Г р а ж д а н с к о е  у л о ж е ш е  было первоначально обнародовано 
въ 1890 г. Оно было выработано гЬмъ же Буассонадомъ, который 
строго придерживался кодекса Наполеона; впрочемь, отделы о лич- 
пыхъ правахъ и о праве насльдственномь были составлены япон
скими законоведами. Уложеше это должно было вступить въ силу 
1 января 1893 г., но такъ ‘какъ тймъ временемъ императоръ даро- 
валъ своему народу конституций, то вновь учрежденный парламентъ 
въ первой же сессш своей потребовалъ, чтобы это уложеше было 
подвергнуто его пересмотру. Нересмотръ превратился въ коренную перет 
работку, и вновь составленное уложеы!е вступило въ силу въ 1899 г.

Японское гражданское уложеше, содержащее 1146 статей, рас
падаемся на пять книгь. Первая книга посвящена общимъ положе- 
шямъ, вторая—вещному праву, третья — праву обязательному, чет
вертая— семейственному, пятая—наследственному. Первыя три книги 
довольно близко примыкаготъ къ. новому обще-гермапскому уложенио, 
которое, какъ известно, представляетъ собою последнее слово юриди
ческой техники въ смысле формулировки гражданскаго правопорядка, 
присущаго буржуазно-капиталистическому строю. Канвою, по которой 
здесь вышиты тощие юридичеше узоры, является торговля, главною 
фигурою—личность, свободно распоряжающаяся своимъ имуществомъ, 
господствующимъ интересомъ, предъ которымь все отступаетъ на зад- 
nifi планъ,— интересъ торговаго оборота. Насколько такое уложеше 
окажется применимымъ къ стране, въ которой народныя массы оста
лись еще незатронутыми волнами капиталистической торговли, въ



которой въ течете вЪковъ общественною единицею служила не личность, 
а семья—это покажешь будущее. То обстоятельство, что японсше ком
пиляторы старались быть бол*Ье краткими, ч'Ьмъ ихъ германскШ обра- 
зецъ, не входили въ частности, ограничивались лишь общими поло- 
жешями, едва ли улучшить д’Ьло.

Иной характеръ носятъ др/Ь послЬдшя книги японскаго уложешя- 
Въ области семейственная и наследственная права всего ярче от
ражаются особенности нацюнальнаго правосознашя, и здесь даже 
японскимъ перекраивателямъ туземной жизни на европейскШ ладь 
пришлось пршстановиться. Обе эти книги носятъ резкий отпечатокъ 
янопскаго своего происхождешя л представляютъ въ высшей степени 
интересный мцтер1алъ для изучешя японскаго быта. И здесь мнопя 
постановлешя приведены въ соотв'Ьтствге съ обще-культурными воз- 
зр'Ьшями европейцевъ. Въ особенности это должно сказать о право- 
вомъ положении женщины. Такъ, уложешемъ запрещено отдавать мо- 
лодыхъ д'Ьвушекъ въ залогь при займахъ, подъ ч’Ьмъ прикрывалась 
продажа родителями дЬвушекъ въ дома терпимости, продажа, которая 
до 1875 г. производилась открыто. Уложешемъ впервые признано за 
.женщиною право быть главою семьи, право владеть имуществомъ на 
свое имя; уложешемъ лее впервые установлено, что наложницы не 
должны считаться членами семьи. Конечно, законъ не въ силахъ сразу 
изменить народныя воззрешя, не можетъ онъ произвести коренной и 
быстрой ломки въ нравахъ. Фактически положение женщины въ Яноши, 
несмотря па все нововведешя законодательства, остается попреж- 
нему безусловно приниженнымъ. Да и самъ законъ во многомъ отстаетъ 
отъ обще-культурныхъ воззргЬн1й. Такъ, онъ разрешаешь мужу раз- 
водъ, въ случае неверности жены, и отказываетъ въ этомъ праве— 
обманутой жене. Безспорно, однако, что законъ, опередивший жизнь, 
является могучимъ двигателемъ прогресса, если онъ насаждаешь на
чала человечности и свободы.

Торговый у с т а в ъ  вступилъ въ действ1е въ 1899 г. И онъ 
составленъ по образцу германская торговая уложешя, но въ составъ 
его вошли и некоторые англшеше элементы. Такъ, къ английскому 
праву примыкаютъ постановлешя о векселяхъ на предъявителя. Осо
бых!. коммерческихъ судовъ въ Япоши петъ; торговые процессы ве
дутся въ гражданскихъ отделешяхъ обыкновенныхъ судовъ. Конкурс
ный процессъ распространяется какъ на банкротство торговое, такъ 
и на несостоятельность не-торговаго характера.
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Сослов1я. Парш.

Въ первое время по упразднены феодальнаго строя въ Япо1П1г, 
она казалась, по наружности, страною чисто-демократическою, тогда 
какъ, на самомъ деле, въ народе крепко держались еще привычки и 
традищи прежняго порядка вещей. Отсутсше титуловъ, которые ука
зывали бы разницу между бывшими даймш или кугё и простолюдиномъ, 
казалось японцамъ до такой степени неудобнымъ, что, когда маркизъ 
Ито посоветовали императору возстановить въ Японш родовое дво
рянство изъ прежнихъ кугё, даймш и самураевъ, онъ и на самомъ 
деле быдъ выразителемъ желашя большинства правящихъ классовъ япон- 
скаго населешя. По этому совету въ 1884 г. учреждены высшее дворян
ство или к в а з о к у и мелкое дворянство или с и з о к у; весь остальной 
народъ объявленъ гражданами или х е й м и к ъ. Къ дверямъ дома 
каждаго японца обязательно прибивается дощечка съ обозначешемъ 
его имени и сослов!я, но въ отяошенш правъ состояшя ника- 
кихъ разлший между этими сослов1ями н'Ьтъ: все равны передъ зако- 
номъ и пользуются одинаковыми гражданскими правами. Лишь выс
шему дворянству-предоставлены некоторый преимущества.

Высшее дворянство или к в а з о к у  (дословно: процветающие роды) • 
распадается на пять разрядовъ, которыми присвоены европейше ти
тулы к н я з е й  (по-японски ко; 11 родовъ), м а р к и з о в ъ  (ко; этотъ 
титулъ произносится одинаково съ предыдущими, но им4етъ другое 
начерташе въ китайскихъ 1ероглифахъ; 33 рода), г р а ф о в ъ  (хаку; 
89 родовъ), в и к о н т о в ъ  (си; 363 рода) и б а р о н о в ъ  (дани; 220 ро
довъ). Привилегия княжескихъ родовъ заключается въ томъ, ^ito 
изъ нихъ выбираются невесты для императора и наследника престола. 
Члены квазоку получаютъ пенсги изъ цивильнаго листа, т.-е. изъ суммъ, 
отпускаемыми на содержите императорскаго двора, но взаменъ этого 
несутъ некоторый особыя обязанности; такъ, они не имеютъ права 
вступать въ браки безъ разр4ш етя микадо. Известная часть ихъ— 
одни но праву рожденья, другхе по выбору— состоитъ членами палаты 
господи (см. выше, стр. 112). Въ составъ квазоку вошли прежше кугё 
(роды, ведшие свое происхождете отъ императорскаго дома) и даимю 
(владетельные феодальные князья), а также некоторым лица, выдви
нувшаяся своими заслугами въ эпоху возстановлешя власти микадо. 
Нын4шнШ князь Симатсу—не кто иной, какъ бывшш даймш Сацума; 
богатейшШ изъ японскихъ аристократовъ, маркизъ Маэда—прежнШ 
даймш Kara.

Такими образами, японская аристокраыя можетъ считаться и 
самою юною, и самою древнею въ Mipe. некоторые изъ нихъ счи- 
таютъ своими родоначальниками сподвижниковъ перваго миеическаго



Сословья. Парш. 133

микадо, следов., роду своему— свыше 2500 л^тъ. Во всякомъ случай, 
ни одна аристократ въ Mipi не приносила столько жертвъ на ал
тарь отечества, какъ японская. Добровольно, отчасти даже по соб
ственному почину своему, снизошли на ступень простыхъ подданныхъ 
феодальные владетельные князья, которые въ своихъ поместьяхъ 
были почти независимыми монархами и располагали обширными 
доходами. Ни одпнъ даймю не иагЬлъ ежегоднаго дохода менее 10000 
коку риса, а доходы богагЬйшаго изъ иихъ—даймю Kara—достигали 
1.200,000 коку риса въ годъ *). ВсгЬхъ даймю было 300, но только. 
264 изъ нихъ имели укрепленные замки; последними могли обзаво
диться лишь даймю, которые располагали годичньшъ доходомъ 
свыше 15000 коку риса. Отъ вс4хъ своихъ нривилепй дайм1о отка
зались, разъ они убедились, что феодальный строй является главнымъ 
тормозомъ прогресса страны. Весною 1869 г. крупнейшие феодалы— 
даймю Садума, Нагато, Тоза и Хизенъ— передали свои владёшя въ 
собственность государства, не выговоривъ себе никакого возмещешя; 
примеру ихъ последовали все остальные даймю, одни добровольно, 
друпе волею-неволею. Всемъ имъ, впрочемъ, были назначены пенсы, 
который вскоре были заменены выкупными свидетельствами.

Но душою японскаго прогресса явились не даймю, а самураи, 
изъ которыхъ образовано низшее дворянство или с и з  оку .

С а м у р а я м и  (отъ глагола самуранъ — служить) назывались 
вассалы даймю. Возникповете этого класса относится къ восьмому 
веку, когда изданъ былъ указъ, согласно которому все состоятельные 
крестьяне, ум4юпце владеть оруяйемъ, должны были составить нечто 
въ роде милицш подъ председательствомъ даймю. Мало - по - налу, 
между самураями и даймю установились вассальныя отношения, но 
особенностью феодальнаго строя Японш было то, что вассалы получали 
отъ даймю, подъ услов1емъ службы, не земли въ пользование, а пенсы, 
который выдавались имъ натурою. У менее значительныхъ даймю, 
которые сами располагали годичнымъ доходомъ лишь отъ 10 до 20 тыс. 
коку риса, самураи подучали отъ 30 до 500 коку риса въ годъ; у 
крупнейшихъ феодаловъ—Kara, Сацума, Мутсу — были самураи, го
дичный доходъ которыхъ достигалъ 10000 коку риса. Внешними 
отлич!ями самураевъ были особое платье, а также- два меча., изъ коихъ 
одинъ служилъ боевымъ оруж!емъ, другой, более коротай, предназна
чался для совертешя харакири **). .

Х а р а к и р и  — одинъ изъ своеобразпейшихъ обычаевъ старой 
Яноши. Буквально слово это означаетъ: распарываше живота; впро-

*) Коку риса для того времени можно считать равноценнымъ 10 руб.
**) Впрочемъ, правомъ носить два меча пользовались и асигару — 

простые солдаты, которые считались слугами самураевъ. .
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чемъ, сами японцы вредно читаютъ употреблять однозначащее китай
ское выражеше с е п п у к у, которое кажется нмъ бол'Ье элегантными 
Возникновеше этого обычая самоубШства объясншотъ не-желатемъ 
ноб'Ьжденныхъ воиновъ отдаться живыми въ руки врага. Съ течешемъ 
времени обычай этотъ сталь привилеиею благородныхъ. Въ случай, 
если благородный приговаривался къ смертной казни, ему предоста
влялось избавиться отъ услугъ палача, совершивъ надъ собою хара
кири; особое должностное лицо посылалось для приеутствоватя при 
самоубШстве. Впрочемъ, процедура мучительпой харакири редко про
изводилась полностью: чаще сзади обреченнаго на харакири стано
вился секундантъ, обыкновенно ближайший его родственники, который 
въ то мгновеше, когда тотъ вонзалъ себе кинжалъ въ животъ, од- 
нимъ ударомъ меча отсЬкалъ ему голову.

Въ лице самураевъ существовалъ въ Японш своеобразный н 
притомъ многочисленный классъ людей, которые вели совершенно 
особый образъ жизни. Когда самураи не выступали въ походъ съ 
даймш, они предпринимали путешеств1я и искали приключенШ. Всего 
более они напоминаютъ средневековое рыцарство Европы. Въ ихъ 
среде процветали доблести, во многомъ соответствующая рыцарскими 
понятЬчмъ о чести и столь же условныя. Рыцарсшя воззрешя преж
ней Японш во множестве случаевъ возлагали на самурая обязанность 
харакири. Тяжкое оскорблеше, за которое не было возможности от
мстить, незаслуженное безчесйе, грубый промахъ, ошибка суждешя. 
даже простая погрешности въ служебныхъ делахъ — все это имело 
своимъ последств!емъ необходимость самоубШства или, по крайней 
мере, делало харакири наиболее иочетнымъ выходомъ изъ затрудпп- 
тельпаго положен!я. Если самурай югЬлъ поводъ укорять въ чемъ- 
либо своего господина, въ особенности по деламъ управлетя, оиъ 
часто для усилешя своего протеста совершалъ иадъ собою харакири. 
Основною добродетелью самурая считалась л о я л ь н о с т ь ,  тае. 
верность своему сюзерену-даймш,, верность до гроба, соединявшаяся 
со слепымъ повиновешемъ, беззаветною преданностью и безкорыстнымъ 
самопожертвовашемъ. верность обязывала и къ кровной мести *) за 
оскорблеше, нанесенное сгозерепу. Самурай, лишенный чести, прогнан
ный, напр., за какой-либо простунокъ своимъ даймю, становился ронн- 
н5омъ,т.-е. скитальцемъ, бродягою, занимавшимся обыкновенно разбоемъ; 
если онъ падалъ еще ниже, то становился торговцемъ. Иногда, впро
чемъ, самурай добровольно становился ронин’омъ. Это бывало именно

*) Обязанность кровной мести (адауци или кдташуци) за убШство 
отца или сюзерена лежала на сыне. или вассале. Обязанность эта выводп- 
лась изъ изречены Конфущя: «ты не должеяъ жить подъ одяимъ небомъ 
съ тЬмъ, кто убилъ твоего отца». Согласно законнику Е-ясу (X V II в.),



Сословья. Плии. 135

тогда, когда самурай принималъ об'Ьтъ кровной мести за оскорбление, 
нанесенное его сюзерену, но, не желая вовлекать своего господина 
въ актъ мести, объявлялъ себя ронпи’омъ. СлавпМшимъ эдизодомъ 
въ рыдарскнхъ л'Ьтописяхъ Японш является «нодвигъ 47 рошш’овъ», 
которые въ 1703 г. вей до единаго покончили съ собою на могил'Ь своего, 
господина послгЬ того, какъ выполнили об^тъ кровавой расплаты съ 
его врагомъ. «Подвигъ 47 рошш’овъ» восшЬтъ поэтами, а могила ихъ 
понышЬ служнтъ предметомъ благоговМнаго покдонешя * *).

Громадную роль въ исторш Японш сыграла одна черта, при
сущая всему японскому народу, но проявлявшаяся, главнымъ обра- 
зомъ, въ самураяхъ. Это—страстная жажда знашя. Въ XVII в, они 
углублялись въ китайскую мудрость съ тою же страстностью, съ ка
кою за посл'Ьдшя 30 —35 л'Ьтъ принялись за нзучеше всего европей
ская. Китайская культура ставила предъ японцами вопросы духа, и 
самураи выдвигали фидософовъ и моралистовъ; сущность европейской 
культуры японцы усматривают въ техническомъ прогресс^ и поли
тике, и самураи становятся во главе торгово-промышлешшхъ пред- 
пр1ят1й, делаются политиками, создаютъ публицистику.

Такой высоко-интеллигентный общественный классъ, весь со
тканный изъчестолюб1я, вечно обуреваемый страстпымъ стремлешемъ 
самимъ стать и свой народъ поставить впереди вейхъ въ Mipi, нолу- 
чилъ бы руководящее значеше въ стране, если бы даже онъ составлялъ 
малочисленный слой иасоленхя. А самураи въ Японш многочисленны.

По последней переписи (31 дек. 1898 г.) въ Японш, кроме 
53 членовъ иннераторскаго дома, насчитывалось:

Семей ствъ. Душъ.
Квазоку ...................................... 706 4.551
Сизоку(т.-е. бывш. самураевъ) 439.387 2.105.698
Хеймпновъ..................................  8.180.112 41.618.166

мститель долженъ былъ^письменно заявить суду о своемъ рНпенш мстить 
обидчику; для выполнея1я этого реш етя  судъ назпачалъ срокъ; если въ те
ч ет е  этого срока мститель настигали обидчика, то между ними, въ прп- 
еутствш представителя властей, устраивалось единоборство; къ мстителю, 
убившему обидчика, переходило все имущество посл^дняго. Таковы были 
предпнеатя закона, но на практике они не соблюдались. Обыкновенно 
метиТель раньше расправлялся съ обидчикомъ и лишь после этого за
являли властямъ о совершившемся факте; производилось дознаше, и если 
выяснялось, что уб!йство действительно совершено пзъ мести, то дело 
часто, но не всегда, предавалось забвенпо.

*) Истор1я 47 ронин’овъ изложена въ «Tales of Old Japan» Жптфорда; 
русскШ переводъ этого разсказа у Л. Вогословскаго, «Къ вопросу о характе
ристике японцевъ. Этичестя основы жизни благороднаго сослов1я въ Япо- 

^ти», Владивостокъ 1903 г., стр. 38—55.



Мы неоднократно имели случай отметить, что нравы съ трудомъ 
поддаются воздействш закона, что, на ряду съ европейскими ново- 
введешями, въ Японш сохраняются остатки прошлаго, которые въ 
корне противоречить закону. Однимъ изъ такихъ остатковъ являются 
ета  или японсте парш.

Япошя никогда не знала ни рабства, ни крепостничества въ 
т^хъ его формахъ, въ какихъ оно существовало въ Европе. Но въ 
Япоши существовалъ классъ napieBB, т.-е. людей нечистыхъ, отвер- 
женныхъ, которые стояли какъ бы вне закона, и одно прикосновен!е кото- 
рыхъ считалось оскверняющимъ.Происхождеше этого класса не известно 
въ точности. Существуютъ различный теорш на этотъ счетъ, но изъ 
всехъ этихъ теор1й наиболее правдоподобна та, которая приписы- 
ваетъ возникновеше класса пар1евъ в.нянш буддизма.

Когда въ стране утвердился буддизмъ, запрещающий лишать 
жизни кого бы то ни было— не только человека, но и животныхъ,— 
то люди, занимавшдеся, какъ ремесломъ, живодерствомъ и обделкой 
шкуръ, выделились въ особый презренный, нечистый классъ.

И,действительно, е т а  всегда занимались живодерствомъ, какъ 
ремесломъ, и въ связи съ этимъ кожевеннымъ деломъ. При этомъ они— 
единственный классъ людей въ Японш, употребдявшш мясо в ъ ’пищу, 
что особенно возбуждало въ ядонцахъ-вегетерганцахъ презрете, гад
ливость и даже ненависть къ этимъ «пожирателямъ мяса». Въ ста
рину изъ среды ета выбирались палачи; на яихъ возлагались работы 
обезчещивающаго, унижающаго характера: хоронить казненныхъ, боль- 
ныхъ преступниковъ приносить на судъ и т. д.

Некогда ихъ образъ жизни и родъ занятШ напоминали во мно- 
гомъ жизнь и профессш венгерскихъ цыганъ. Они кочевали съ места 
на место,- снимали шкуры съ павшаго скота и лошадей и закапывали 
въ землю ихъ туши; брали въ починку обувь и посуду, но при этомъ 
входить въ домъ хотя бы беднейшаго японца не смели: ихъ присут- 
CTBie оскверняло, поганило жилище. Въ городахъ они жили въ осо- 
быхъ, отведепныхъ исключительно имъ,' кварталахъ. Самое имя ета  
производясь отъ китайскаг.о eta— «велйчайппй стыдъ».

По внешности е т а  почти ничемъ не отличается отъ всехъ 
японцевъ,за исключешемъ разве того, что женщины ихъ лакируютъ себе 
зубы. Но въ духовномъ складе е т а.не трудно подметить некоторым отли
чительным черты. Японецъ любитъ природу, понимаетъ ее и живетъ 
въ постоянномъ общенш съ ней; жилища е т а  бросаются въ глаза 
благодаря особенности, кажущейся въ Японш прямо необычайной: 
возле нихъ ни деревца, ни зелени, какъ-будто не только люди, но и 
сама природа отъ. нихъ отворачивается. Далее, японцы, въ общемъ, 
къ деньгамъ равнодушны; е т а ,  напротивъ, къ деньгамъ жадны, лю- 
бятъ ихъ II конятъ.
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ИмператорскШ указъ отъ 12 октября 1871 года объявилъ ета ,  

общее число которыхъ въ то время составляло 287.111 чел., полно
правными японскими гражданами, но до сихъ поръ еще законъ этотъ 
фактически остается мертвою буквою. Народъ попрежнему считаетъ 
пар1евъ существами низшаго порядка и уклоняется отъ общешя съ 
ними. Когда е т а  выходить изъ чайнаго домика или ресторана, 
хозяинъ немедленно м^няетъ цыновки, оскверненный его прикоснове- 
шемъ. Поныне е т а  встуиаютъ въ браки исключительно съ себе подоб
ными и въ городахъ всегда живутъ въ особоыъ квартал!*, занимаясь 
по преимуществу такими ремеслами, который считаются непристой
ными для буддистовъ (мясники, башмачники, сожигатёли труповъ 
и т. п.—всегда парш). Для нихъ придумапо даже назвате «новопо- 
жалованнаго народа». Любимою темою для японскихъ беллетристовъ 
до сихъ поръ служатъ злоключетя порядочной девушки, которая 
до того увлеклась красавцемъ ета ,  что забыла вей чувства прили
чия и вышла за него замужъ.

Иностранцы въ Японии.

Права иностранцевъ въ Яноши определяются законами и трак
татами. Согласно гражданскому уложенпо Японш, «иностранцы поль
зуются всеми правами, за исключешемъ т4хъ, которыхъ они лишены 
въ силу законовъ, указовъ и трактатовъ». Въ случае противор^я 
между трактатомъ и закономъ, решающее значеше получаетъ трак- 
татъ. Во тзее трактаты включена“статья; въ силу которой права, предо
ставленный подданными одного какого-либо государства, т4мъ самыми 
распространяются на всъхъ иностранцевъ.

Въ силу трактатовъ, иностранцами предоставлены; право путе
шествовать и проживать во вейхъ частяхъ Японш; право на непри
косновенность личности и имущества; полная релипозная свобода; 
право прибегать къ суду на т-Ьхъ же основашяхъ, какъ и японско- 
подданные; право подлежать лишь т4м'ь налогами, каше взимаются 
съ японцевъ; освобождете отъ воинской повинности, отъ военныхъ 
контрибущй и принудительныхъ ’займовъ; право заниматься торговлею, 
промышленностью и ремеслами на техъ же основашяхъ, какъ и ту
земные подданные, но съ некоторыми ограничешями.

Ограничешя эти заключаются въ следующему
Иностранцы могутъ заходить со своими пароходами и грузами лишь 

въ те порты, которые уже открыты или будутъ въ будущемъ открыты 
для международной торговли *). Каботажное (прибрежное) пдаваше между -

*) Д  ог ов о р е ы ми портами, т.-е. партами, открытыми для меяеду- 
народной торговли въ силу трактатовъ, являются: 1окогама, Осака, Шигата,
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японскими портами предоставлено только японскимъ судамъ; ино
странные же пароходы могутъ перевозить свои грузы лишь между 
договорными портами, за исключешемъ, однако, Осаки, Ишгаты и 
Ебису-Минато. Иностранцы не могутъ заниматься въ Яноши земле- 
де.Яемъ и горнопромышленностью, но самымъ важнымъ огравичетемъ 
является запрещеше иностранцами прюбретать земли въ собствен
ность: они могутъ только арендовать землю и пршбрЪтать право на 
ея «поверхность», т.-е. право владеть постройками и деревьями, а 
также принимать земли и постройки въ залогъ (ипотеку).

Запрещеше' иностранцамъ пршбретать земельную собственность 
представляется тЬмъ более знаменательнымъ, что кореннымъ неду- 
гомъ японской' промышленности является педостатокъ капиталовъ. 
Между гЬмъ едва ли можно сомневаться въ томъ, что ни одинъ ка- 
питалистъ не построить завода или фабрики на чужой земле. Если, 
при всемъ своемъ стремивши къ привлечешь) иностранныхъ капита
ловъ, японское правительство все же упорно отказываетъ иностран
цамъ въ праве щлобретать земли въ собственность, то это служить 
красноречивымъ свидетельствомъ того, что японцы, при всемъ своемъ 
увлеченш европейскою культурою, ревниво оберегаютъ свою страну 
отъ вторженья чужихъ элементовъ. Они боятся, что наплывъ иностран
цевъ погубить Японию, что страна ихъ будеть затоплена иностран
ными переселенцами, что нацшнальные нравы будутъ подорваны, что 
вся промышленность перейдетъ въ руки иностранцевъ, которые за- 
владеютъ всеми копями и, наконецъ, всею землею, прнчемъ японсшй 
народъ попадетъ въ рабство. Особенно недоверчиво относится къ 
иностранцамъ народный массы, который продолжаюсь жить замкнутою 
нащональною жизнью.

Впрочемъ, по отноше-шю къ горнопромышленности, японское пра
вительство сделало значительную уступку: закономъ 1899 г. право 
разработки рудниковъ предоставлено иностраянымъ компашямъ, ноне 
отдельнымъ лйцамъ изъ иностранцевъ. Практика призпаетъ также за 
акщонерными компаниями, составленными иностранцами, праю npi- 
обретать земли въ собственность, такъ какъ компашя, учрежденная

Хакодате, Xioro, Нагасаки, Симоносекп, Ебису-Минато, Тайнанъ и Тамеуй 
(Формоза). Кроме того, японское правительство, по собственному почину, 
помимо всякаго договора, открыло для внешней торговли следующее порты, 
но съ оговоркою, что портъ подлежитъ закрыыю, после предварггтельнаго уве
домления за три месяца, если въ течете двухъ летъ подрядъ общая ценность 
ввоза и вывоза пе достнгнетъ въ иемъ 5Q.000 1енъ: Фушики, Хаката, Ха- 
мада, йеуруга, Кушпро, Мисуми, Mi азу, Моджи, йзухара, Еаратсу, Кучп- 
потсу, Отару, Сасуна, Спынзу, Муроканъ (только для некоторыхъ, особо 
перечислеяныхъ товаровъ), Наха, Нанао, Сакай, Сисимп, Так&тойо, 1окка- 
ичи, Бакаматсу. На техъ же основан1яхъ открыть и рядъ портовъ на ФормозЬ
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въ Японш согласпо японскими законами, разсматривается какъ 
японское юридическое лицо; но практика эта не имеетъ достаточно 
прочной опоры въ закон!}.

Иностранцы не могутъ состоять акцшиерами такихъ компаиШ, 
которыя пользуются особою поддержкою со стороны янонскаго прави
тельства; таковы, наир., японскШ банкъ, Ниппонъ Юссенъ Канса 
(главное пароходное общество Япоши). Иностранцы могутъ, съ уча- 
спемъ пли безъ у часы я японцевъ, учреждать акционерный и друия 
компаши, соблюдая при этомъ законы страны *). Если иностранный 
акционерный компаши, учрежденный въ другихъ странахъ, захотятъ 
открыть въ Яноши свои операцш, то они должны иметь въ Яноши 
представителя и объ имени и M id i  жительства его довести до све
дения правительства. Если такое отд'Ьл.еше иностранной компаши бу- 
детъ совершать д'Ьйств1я, противныя общественному порядку или 
добрымъ нравамъ, то подлежащей судъ можетъ запретить дальнейшую 
деятельность такой компаши въ предйлахъ Японш.

Общее число иностранцевъ, постоянно живущихъ въ Японш, не 
велико: въ конце 1889 г, оно не превышало 9062 чел., къ концу 
1900 г. оно возросло до 12664 чел., въ томъ числе было: 6901 ки- 
таецъ, 2063 англичанина* 1474 американца, 554 германца, 470 фран- 
цузовъ, 189 русскихъ, 176 португальцевъ, 71 голлавдецъ, 89 швей- 
царцевъ, 20 австрШцевъ.

Но въ Японш довольно много иностранцевъ* туристовъ. НаДаль- 
иомъ Востоке Япошя представляетъ для туристовъ и лечащихся удоб
ства таия же, какъ въ Европе Швейцаргя, и, подобно последней, 
извлекаетъ изъ этого не малыя выгоды. Суточный расходъ въ Яноши 
средняго европейца определяется въ 5 ienn (приблиз. 5 рубл.). Страну 
посещаетъ ежегодно 19— 20 тыс. туристовъ, и оставляемая ими за годъ 
въ Японш сумма достигаете., по меньшей мере, 4—5 милл. ieH rb.

Государственные гербъ и флагъ. Ордена.

Государственный гербъ Яноши (кику-но-хана-монъ) предста
вляетъ собою 16-лепестковый цветокъ хризантемы (обыкновенно бе
лый съ золотомъ), гербъ же императорскаго дома (кири-мопъ) обра
зовать изъ листьевъ и лепес.тковъ цветка Paulownia imperialis.

КоммерческШ флагъ — белый съ краснымъ круглыми дискомъ

*) Въ Японш для учреждения акщонерной компаши не требуется ис
прашивать предварительное разрешеше правительства; въ этомъ дЗзле при
нята тамъ явочная система, которая сводится къ обязанности поставить 
правительство, определенными, закономъ установленными порядкомъ, въ из- 
вестность о состоявшемся учреждены акщонерной компаши.
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посредине. На военномъ флагЬ изъ краснагс диска исходить 16 кра.с- 
ныхъ и къ краямъ флага расширяющихся полосъ (солнце съ лучами).- 
Тотъ же флагъ, только окаймленный голубымъ бордюромъ, служить 
здаменемъ п.олкоръ

У японцевъ издревле въ большомъ почетЬ были пышные ти
тулы и даже своего рода фамильные гербы; не удивительно, что 
ордена, заведенные по европейскому образцу, весьма привились въ 
этой страна. По отношент къ выдающимся д'Ьятелямъ практикуется 
даже посмертное пожадоваше титулами я  орденами. По внешнему

±Шс. 2. Гербъ императорскаго 
дома.

виду японские ордена пестры и не отличаются красотою. Первьшъ 
учрежденъ былъ въ 1875 г. орденъ Восходящаго Солнца. Высшимъ 
орденомъ является нынЬ орденъ Хризантемы* жалуемый только 

; членамъ императорскаго дома; вторымъ по значеп1ю считается орденъ 
Солнца или цветка Paulowiiia, называемый такъ потому; что онъ изо-



бражаетъ собою священное зеркало солнца, обрамленное лепестками 
цветка Paiilownia; третье м^сто занимаетъ орденъ Восходящаго Солнца, 
который делится на 8 степеней, а четвертое — орденъ Зеркала или 
Священнаго Сокровища. Воелнымъ ордепомъ служить «заслуженный 
орденъ Священнаго Посвящешяк Наконецъ, чтобы не остаться и безъ 
кавалерственныхъ дамъ, Я потя учредила орденъ Короны, изображаю
щей цветочный горшокъ съ цветами и золотою птицею (рис. на стр. 142).

Календарь. Денежные знаки. №№ры.

Свою систему лйточислешя японцы заимствовали въ VII в. по ' 
Р. X. у китайцевъ. Это—
Л'Ьтосчислегйе по в р а м ъ  
(ненго), т.-е. по первдамъ 
произвольной продолжитель
ности, для которыхъ началь- 
нымъ моментомъ берется ка
кое-либо крупное историче
ское собыпе. Новая эра на
чиналась со вступлешемъ на 
престолъ новаго микадо, но 
и въ течете одного царство- 
вашя часто устанавливались 
2—3 эры. Всйхъ эръ за 
131 /2 В'Ьковъ исторш Япоши 
насчитывается 249. Въ 1873 г. 
введенъ былъ въ Яноши григо- 
рхансшй календарь, такъ что 
1 января 2533 годаяпонскаго 
л’Ьтосчислетя (считая съ во- 
царешя перваго миеическаго 
микадо) было объявлено 1-мъ 
января 1873 г. Но, на ряду 
съ евронейскимъ календа- 
ремъ, японцы сохранили и 
свою прежнюю систему лЬто- 
счислешя по эрамъ, *акъ какъ 
считаютъ ее признакомъ 
рвоей, независимости;*'Въ на
стоящее время въ Япоши 
течетъ эр а М ви д ж.и (проовЬщедгя), которая считается съ 25-го 
января 1868 г., т.-е. съ момента возстановлешя власти микадо.

Календарь. Денежные знаки. Мъры. 141
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Русско-японская война, следовательно, началась въ первыхъ числахъ 
37-го года эры Меиджп.

Въ 1871 г. введена въ Яноши новая монетная система, а въ
1897 г. установлена золотая валюта *). Денежною единицею является 

i е нъ, содержатся 0,75 грам
ма чистаго золота. 1енъ де
лится па 100 с е н ъ ,  а сенъ 
на 10 р и н ъ. Одинъ 1енъ 
равенъ 96,8689 русскимъ 
коп., а одинъ русскШ рубль 
равенъ 103,23 сенъ. Монеты 
въ одинъ ieirb ньпгЬ не че
канятся. Нынешшя монеты 
Япон1и: з о л  о т ы я  въ 20, 
10 и 5 1енъ; серебряный въ 
50, 20 и 1 0 . сенъ, ник-  
к е л е в ы я  въ 5 сенъ и 
б ронзовый въ 1 сенъивъ

Рис. 5. Ордепъ Короны 1*го класса. Рис* 6. Золотая японская 
монета 10 хенъ.

5 ринъ. 'Золотая монеты содержатъ 900 частей чистаго металла и 
100 частей лигатуры, серебряный’— 800 частей чистаго металла и 
200 частей лигатуры. Золотая ^монеты прежней (до 1897 г.) чеканки 
(въ 20, 10, 5, 2 и 1 ieHrb) обращаются по двойному курсу. Прежшя 
серебряныя монеты въ 1 ieHB изъяты изъ обращешя. Имеются, въ 
обращены прежшя серебряныя монеты въ 5 сенъ и м'йдныя монеты 
въ 2, 1 и х/г сены.

Фактически, однако, золотая монеты не встречаются въ обраще
ны; ихъ заы1шяютъ банковые билеты.

*) Объ этомъ л вообще о денежномъ обращены см. ниже въ очерке 
вкономическаго положешя Яноши.
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Въ Япоши приняты нижесл'Ьдуюдця агЬры:

Мгъры длины: Мгьры поверхности:

1 р и  =  36 но 
1 чо = 6 0  кенъ 
1 кенъ =  60 саку (кане) 
1 саку =  10 сунъ 
1 сунъ =  10 бу

1 кв. р и  (х о -р п ) =  1 5 5 5 , 2  но .
1 » чо = 1 0  та и ъ
1 т а и ъ  =  1 0  се
1 с е  = 3 0  ц у б о  (кв. к ен ъ )

М и р ы  емкости и  сы пучихъ т иль:
1 р и п и о -к ен ъ  (к уб . к е н ъ ) = 3 3 ,31945:коку  
1 коку = 1 0  то
1 то = 1 0  со
1 со = 1 0  чо

М и р ы  е ж а :
1 кванъ = 1000  ыомме (ме)
1 жомме =  10 фунъ
1 фунъ =  Юринъ
1 рииъ =  10 мо

1 х я к у - к и н ъ =  1 6  к ван ъ  
1 к в а н ъ  =  6 1 /4  к и д ъ
1 к и п ъ  =  4 0  p io

Въ м ор ск ом ъ  Д'Ьл'Ъ и в ъ  м ор ск ой  то р го в л е  употр еби тел ьн ы ; к а и- 
р И (м о р ск а я  м и л я ) = 1,8518 КИЛОМ.; 1 Т О НН  а  =  6,278665 коку =  
—  1,1326 кубпч. м етр а; 1 к о к у  =  4 0  к в ан ъ  (к в ам м е).

В ъ  т о р го в л е  п р и н я т а  е щ е  к и т а й ск а я  е д и н и ц а  к а т т и ,  равная 
я п он ск ом у  ки иъ . 1 0 0  к ат т и  со ст а в л я ю тъ  1 п и к у л ь .

Сравнительная таблица мчъръ японстхъ, метрическихъ it русстхъ.

Янонсюя: , Метрнчесюя: Русск1я:
1 ри . . , ...............  З,9273 килом. . . З,б813 версты
1 ч о ..............................  109,09 метра . . 51,3294 сажени
1 кенъ . . * ... 1,8182 метра . . • 2.5ftG7 ар-шина
1 саку . .......... ........... 0,з5з0 метра . . 6,6166 вершка

1 кв. р и ............... ...  . 15,4235 кв. килом. 13,б524 кв. версты
,1 кв. чо . . . . ...............  99,173G ара . . . 0,9077331 десятины .
1 танъ . . .  . . . .  9,9Ш » . . .  217,8Б7б кв. сажени
1 цубо . . . . . . .  . 3,8058 кв. метра . ’ 6,5350 кв. аршина

1 крку . . . . .

1 кванъ X -V-; 
1 кпнъ -. . .. « .

. 180,3907 литра 

. - -3,75G5 кйлогр.
• ’ 0,goi04 -

jll,GGG6 ведра 
'  S б,8752 четверика

• ' 9,1577 фунта
*  <  1,JG52 *  '



Н а с е л е н  i е  Я  п о н i и.
Д. М. БУРОВА.

Численность и густота населешя.

По- посл'Ьдиимъ оффмщальнымъ свйд'Ьшямъ, относящимся, къ 
31 декабря 1898 г., населеше имперш Восходящаго Солнца равняется 
46.125.326 чел., а безъ колошй (Формозы и Пескадорскихъ о-вовъ) 
43.760.815 чел. Такъ какъ приростъ населешя за последнее десяти- 
л’ЬтГе истекшаго вйка составлялъ 1,О30/о въ годъ, то населerne Яноши 
безъ-колошй къ 1 января 1904 г. составляло около 50 милл. чел.

По главнымъ островамъ и островнымъ группамъ населеше 
распределяется сл’Ьдующимъ образомъ:

Главные острова и остров-' 
ныя группы.

go
£ о я

£ ё й  £•

Площадь въ квадр верст. Наеелеше 
къ 31 дек. 

1898 г.

Э ХЯ 
§

Д в 1
Главные
острова.

МелБк
острова. Всего.

Хондо . . . . . . . 167 194.630,38 1.059,76 195.690,14 32.980.216 • 168
Сикоку ............................  . 76 15.461,15 3.95,24 15.856,39 3.013.817 191
Kly-Ciy . . . . . , . . . 151 31.048,2-8 4.105,28 35.153,56 6.284.439 179
Iecco ........................ ...  . • 13 67.912,55 68,76 67.981,31 . 608.040 9
KypMbCKie о-ва . . . . . 32 13.879,37 13.879,37 2.115 0,15
Садо , . . . .  . . . . . 1 756,51 —. . 756,51 114.756 151
О ки................ .... 1 293,85 0,13 293,98 35.734 121
Аваджи • ............................ 1 490,87 1,88 492,05 194.710 395
Иди .................................... 1 114,83 1,07 115,90 36.963 319
Цуспма........................ .... . 5 590,25 10,34 600,59 33.956 56
Piy-Kiy . . . . . . . . . 55 2.107,30 ~ — . 2.107,30 453.550 215
Бонйнъ-Сима . . . . . . . 20 • 60,43 — 60,43 2.510 42

Итого.". ." 523 327.345,77 5.642,46 332.988,23 43.760.815 131

Формоза (Тайвань),;. .. ., . 30 30.261,04 _ , 30.261,04 2.615.223 86
Пескадоры. г  „ . . .. 47 108,38 ' 84,07 1 192,45 49J88 256

всего , ;
! -

600 357.715,19 5.726,53 363.441,72 46.425.326 128
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Изъ приведенной таблицы видно, что наиболее густо населены 
о-ва Аваджи и Ики, которые, особенно первый изъ нихъ, отличаются 
чрезвычайно выгоднымъ географическимъ положешемъ по отношений 
ко входу въ Японское Средиземное море; за ними следуешь архипе
лаги Piy-Kiy. Наиболее редкое населеше имеется на Курильскихъ 
о-вахъ, где на одну кв. версту приходится въ 50 разъ меньше жи
телей, чймъ на сос^днемъ о-ве Iecco, который также насчитываетъ 
всего 9 чел. на 1 кв. версту. Значительно менее средняго населены: 
о-въ Цусима и архипелагъ Бонинъ-Сима. На самую величину сред
ней плотности (густоты) населения ' Японш сильно влтяетъ, именно 
понижающимъ образомъ, о-въ Iecco, который, занимая 24,6°/0 про
странства Яноши, содержитъ только 1,6°/0 населея1я ея. Если исклю
чить о-въ Iecco, то средняя плотность населашя остальной Японш 
(безъ колонШ) определится въ 172 чел. на 1 кв. вер. Если же вместо 
всего о-ва Хондо взять отдельный части его, то главныя области 
Японш въ отношенш населенности ихъ расположатся въ следующемъ 
порядке: .

Разсматривая населенность отдельныхъ кеновъ, изъ которыхъ 
некоторые (на Си-ко-ку, Kiy-Ciy и въ среднемъ Хондо) насчитываютъ 
отъ 300 до 400 чел. на 1 кв. вер.,, Н. Д. БогуславскШ *) приходишь 
къ тому выводу, что населеше Японш' сосредоточивается преимуще
ственно поблизости береговъ. Главнымъ образомъ, населены те части 
побережья, где море представляетъ наиболышя удобства для море- 
плавНщя, и где оно омываетъ равнины. Наименее населены те части 
острововъ, которыя хотя и близки .къ морю, но имеютъ берега мало 
извилистые, мало удобные для мореходства, а равно части, удаленный 
отъ моря и сильно гористый. На о-ве Iecco населеше держится бере
говъ, преимущественно южнаго; внутренность же острова, исключая 
долинъ рекъ, почти необитаема. Изъ Курильскихъ о-вовъ постоянное 
населеше существуешь лишь на двухъ южныхъ.

По абсолютной численности населетя Япошя* всего ближе стоит 
къ Великобританш (б.езъ колошй), по густоте населешя—къ Италш.

*) Н. Д. Богуславскгй, «Япошя. Военно-географическое и статистиче 
ское обозреше». Спб. 1904, стр. 164 и сл.

Западный Хондо 
Оредтй Хондо . 
Си-ко-ку . . . 
Kiy-Ciy . . .

. 211 

. 204

Северный Хондо . . . .  97 
Iecco ...............................  . -7

Ялон1я и японцы. 10
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Занимая пространство, равное приблизительно Финляндш, Япошя 
обладаетъ населетемъ, только въ три раза меныиимъ населешя России.

Для сравнения въ отношенш населенности Яноши съ европей
скими государствами и съ некоторыми (въ томъ числе наиболее на
селенными) частями Poccin можетъ служить нижеследующая таблица:

Площадь НаселеШе Жителей
въ тыс. кв. вер. въ тыс. душъ. на 1 кв. вер.

Б е л ь г ш .................................... 26 6.744 268
Великобриташя........................ 275 40.190 146
Японская и м п ер 1 Я ................ 363 46.425 128
Япошя безъ колошй . . . . 333 43.761 131
И тал1я ................................................. 250 32.045 128
Г ер м аш я................................ ... 475 56.345 118
Китай Собственный................ 4.651 386.000 83
Ф р а н щ я .................................... 464 38.518 ■ 82
Росшйская Импер1я . . - . 19.683 128.932 6,5
Европейская Р о с т  . . . ., 4.763 106.155 22,2
Финлянд1я.................... . . . 328 2.483 8
Варшавская губ. съ Варшавой 13 1.934 130
Петроковская » съ Лодзью . - 11 1.409 124
Московская » съ Москвою. 29 2.433 82
Приморская область . . . ., 1.573 220 0,13
Амурская область . . . . ,. 413 118 0,4

Такимъ образомъ, Япошя принадлежитъ къ странамъ съ очень 
густымъ населетемъ но сравнение не только съ Pocciexo, но и съ 
западно-европейскими государствами. Если же взять Японш безъко- 
донШ  и'безъ о-ва Iecco* то после Бельгш ей, по густоте населешя, 
должно быть отведено второе место въ м!ре. Въ то же время по от- 
дельнымъ рашнамъ замечаются сильныя колебашя въ плотности на
селения Японш: на ряду съ местностями, превосходящими по насе
ленности Бельгш, существуютъ и безлюдныя пустыни. Колебашя эти 
объясняются какъ историческимъ ростомъ японскаго государства, ко
торое распространялось съ юго запада на северо-востокъ, такъ й 
климатическими и почвенными условьями. Вообще 38-ую параллель 
следуетъ признать резкою климатическою границею, за которою на
селенность быстро понижается*).

*) Тамъ же, стр. 160—161.
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Города и селешл Япон1и *).

Пятидесятимшшонное населеше Японш размещается въ 14.778 го- 
родскихъ и сельскихъ поселешяхъ, съ 8.620,205 домами, что даетъ въ 
среднемъ одинъ населенный пункта съ 2.961 жителемъ и 588,4 до
мами на 22,5 кв. вер. Более крунныя и частыя поселешя на Си- 
ко-ку и въ среднемъ Хондо, болёе р4дк!я и нелкш (1 на 104 кв. вер., 
съ 781 жит.) на Iecco.

Выделеше городовъ изъ общаго числа ‘населенныхъ пунктовъ 
Японш не представляется возможнымъ, за отсутств1емъ такого.разде- 
лешя въ янонскихъ статистическихъ издашяхъ, и, кроме того, не 
отвечаетъ услов1ямъ японской жизни, где между городомъ (за исклю- 
четемъ только болыпихъ дентровъ, административныхъ и торговыхъ) 
и селешемъ не существуетъ ни внёшняго, ни внутренняя различ1я. 
Въ то время, какъ въ ббльшей части Европы и въ Китае города 
историческимъ ходомъ. собьшй совершенно обособились отъ другихъ 
носелешй, заселились ремесленниками и торговцами, въ Японш ни-, 
когда не существовало законнаго разграничешя деятельности и правъ 
жителей той или иной категорш поселенШ, а ремесла и промышлен
ность были распространены но всей стране. Въ этомъ отношеши 
Япотя представляетъ некоторое сходство съ Росшею, где жители мно- 
гихъ уездныхъ городовъ занимаются землед4л!емъ.

Большихъ же городовъ, имеющихъ свыше 20 тыс. населешя, въ 
1898 г. числилось 78, заключавшихъ 5.989.504 чел. жит. или почти 
14°/0 всего населешя. Одинъ такой городъ приходится на 4.269 кв. 
вер. и заключаешь въ среднемъ 75.506 чел. жителей. Очень редкая 
на о-ве Iecco (1 городъ на . 27.287 кв. вер.) сеть большихъ городовъ 
достигаетъ наибольшей густоты въ среднемъ и западномъ Хондо, где 
одинъ городъ съ среднимъ населешемъ въ 891/2— 1 2 1 ^ 2  тыс. чел. 
приходится на 2.662— 2.914 кв. вер. Изъ 78 крупныхъ городовъ 

*44 расположены по побережью (у воды или въ разстояши орудШ- 
наго выстрела отъ берега) и заключали 4.568,986 жит., т.-е. около 
11°/0 населешя Японш и болйе 7О°/0 общей цифры населешя всйхъ 
78 городовъ (сзи. табл, на стр. 148).

Больнпе города могутъ быть подразделены на следующая группы:
отъ 20 до 30 тыс. жит. . .............................. 30 гор.

* 30 ■» 50 » » . . . . . . . .  27 s
з> 50 » 100 » > . ...................  . . 13 »
» 100 » 400 » > ................................ 6 »
» 400 » 1 мил. » ........................  . 1  >

свыше 1 мил. жит........................................  1 »

*) Н. Д. Богуславсшй, «Япошя», стр. 165—168.
10*
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БолЪе крупные города Японш (до 2 0  т, ж .).
Звездочкою означены города, не расположенные на берегу моря.

Города.
Островъ, на ко
тором!» распо- 

ложенъ городъ.

Число

жителей.
Города.

Островъ, на ко
торому распо- 

ложеиъ городъ.

Тош . . . Хондо . 1.440.121 *Сага . . . . Kiy-Ciy
Осака . . . » . . . 821.235 *Уцзуном1я . . Хондо .

*KioT0 . • . > . . . 353.139 *Такаока . . 2> , -
*Нагойя . . . > . . . 244.145 *Мацунот! . . >
Кобе . . . > . . . 215.780 *Нагано . . , > .
Ьжогама . . » . * 193.762 “Гифу . . . . > .
Хирошима » . . . 122.306 *Такасакп . . *
Нагасаки Kiy-Ciy . . 107.422 *1онезава . .
Каназава . , Хондо . . . 83.662 *Нара . . S* •

*Сендай . . . » . . . 83.325 *Акита . . »
Хакодате . . Iecco . . 78.040 *Вакамацу . .
Фукуока . , Kiy-Ciy . . 66.190 *Куруие . . Kiy-Ciy
Вакаяма . . Хондо . . . . 63.667 *Тотори . . . Хондо .
Токушима . . Си-ко-ку 61.501 Аомори »

*Кумамото . , Kiy-Ciy . . 61.463 Удж1ямада * }
*Гойяиа . ". . Хондо . . . 59.558 Кокура . . Kiy-Ciy
*0кайяма . . » . . . 58.025 Чиба . . . . Хондо .

Отару , . . Iecco . . . 56.961 Моджи . Kiy-Ciy
Кагосима . . Kiy-Ciy . . 53.481 *1оккаичп Хондо
Ншгата . . Хондо-. . • 53.366 Муругаие'. . Сн-ко-ку
Сакаи . . . » 50.203 Ацута . , Хондо

*Фукуи . . . > . . . 44.286 1окосуко . . »
Симоносекп' . > . . . 42.786 Шури . . Окинава *) •

*Сицзуока . . * . . . 42.172 *1еда . . . . Хондо
*Кофу . . . » . . . 37.501 *Кир1у . . . » .
* Саппоро . . Iecco . . . 37.482 ХачЮяжи . . »
~ Мацу ям а . . Си-ко-ву . . 36.545 *Точиги . . . » . .
*Кочи . . . . > . . • 36.511 Ономичи . . » •
Наба. . . Окинава *) . 35.453 Саката . .

•Яиагата . . Хондо . . . 35.300 *Гойохапш . . >
*Хииеджи . . » . .• * 35.282 Вамо . . . . >
*Хиросаки . . 2> • • • 34.771 *Фушиии . . >

Маиуе .' . . ' * . . . 34.651 *Ашикага . . >
*Маебаши . . Ь . . 34.495 Анаши . . • 2> .
Такамацу . . Си-ко-ку . . 34.416 *Фукушима . . Хондо

*0ду . . . . Хондо . . . 34.225 +Цуругаока . . 2 .
*ДОито . . . . э . . . 33.778 Тоба . . • 2 •
*Цу • • • • ' . . . 33.287 Токаяма . . з> •
*Морнжа .. . > . . . 32.989 Кувана . . . >

*) Окинава—главный островокъ въ группе Piy-Kiy.

Число

жителей,

32.753
32.069
31.490
31.324
31.319
31.942
30.893
30.719
30.539
29.477
29.200
29.008
28.496
28.029
27.990 
27.504 
26.233 
25.274 
25.220 
24.977 
24.941 
24.750 
24.809 
24.114
23.991 
23.203 
22.379- 
22.312- 
21.937 
21.785 
21.553 
21.515 
21.318 . 
21.196 
20.624 
20.461 
20 322 
20.315 
20.131
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Бол'Ье частая с4ть крупныхъ населенныхъ пун кто въ приходится 

гга юго-западъ Япоши, но за среднимъ Хондо остается преимущество 
величины этихъ пунктовъ. Сравнеше с4ти болыпихъ городовъ Японш 
съ таковой же въ европейскихъ государствахъ показываетъ, что она 
уступаетъ по гуетотй А н т и , Франщи и Гермаши, немного превос
ходить Австрпо, но зато значительно превосходить редкую ctob, 
покрывающую Pocciio. Поэтому, съ западно-европейской точки зр4шя, 
Япошя не можетъ считаться страной  болыпихъ городовъ.  Т4мъ 
не мен-Ье, она на пути къ тому, чтобы сделаться таковою. Нйже при
водимый цифры показываютъ, насколько въ посл'Ьдше годы увеличи-

число большихъ городовъ И ЧИСЛО горожанъ въ нихъ:
Городовъ съ насе- 
лен!емъ свыше 20 т. 

Въ томъ чи- 
Всего. слЪ съ болЪе

Гороясанъ въ нихъ:
Въгородахъ съ 

Всего. населетемъ

. 0 о горожьнъ къ 
всему населенш:

Въ гор. 2-й
50 тыс. жит. свыше 50 тыс. ьсего. • группы.

1886 . . . -  12 — 2.388.891 6,8
1895 . . . 57 19 5.035.905 3.403.360 11,7 7,9
1898 . . 57 21 5.989.504 4.327.392 13,8 9.9

Въ особенности выросли сл'Ьдуюдце города:
1886 г. 1898 г.

О с а к а ............................... 361,5 тыс. 821,5 тыс.
1окогама . . . . . . . .  89,5 » 193,5 »
Кобе . .................  . . .  80,5 > 215 »
Нагасаки . . ....................38 » 107 »

т.-е. главные портовые, прибрежные, промышленные, привлекающее 
своими заработками все новыя массы населешя.

Среднихъ и мелкихъ поселешй, съ-населетемъ мен4е 20.000 чел. 
насчитывалось въ 1898 г. 14.700 съ 37.771.311 жит., т.-е. остальными 
86,2°/0 населешя имперш. Среднее число жителей въ такомъ поселенш 
составляетъ 2.569 чел., но колеблется отъ 3.460 на Сй-ко-ку до 562 
на Ieeco; на Хондо и Kiy-Ciy оно близко подходить къ средней цифр4. 
Густота поселешй одинакова въ среднемъ и западномъ Хондо и на 
Kiy-Ciy, именно поселеше. приблизительно на 15 кв. вер., и умень
шается къ северу, гд4 въ сЬверномъ Хондо 1 поселеше приходится 
на 29,4 кв. вер., а на Iecco—на 105 кв. вер. Такимъ образомъ, по- 
сл4дшй представляетъ много простора для будущихъ поселешй.

Понят1е о томъ, какъ распределяется населеше между этой 
обширной группой поселешй, могутъ дать елйдуюдця цифры: изъ 
14.181 поселешй им4лис
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ДО 500 ж и т е л е й ...................... населен, пункт, или 5,3е/,
отъ ' 500 до 2.000 . . .  . 4.204 2> » > 29,9»/,
> 2.000 » 5.000 . . . . » » » 56,1%
1 5.000 » 10.000 . . . . . 1.069 » » я 7,7%

10.000 » 20.000 . . . , 150 1,0%

Цифры эти показываютъ, что небольшая деревни составляюсь въ 
Японш исключеше, и что бояЕе всего распространены поселевпя сред
ней величины, съ чиеломъ жителей отъ 2.000 до 5.000 чел.

По внешнему устройству Н. Д. Вогуславсий различаешь три типа 
японскихъ поселенШ:

1) Равнинныя, растянутыя вдоль дороги иногда на болыпомъ 
протяжеши, встрЕчаюпцяся большею частью въ густо населенныхъ 
равнинахъ и по побережью. Они также весьма обыкновенны на о-вЕ 
iecco. Къ тому же типу принадлежишь большинство городовъ, среди 
которыхъ очень немноие имЕютъ болЕе одной улицы. Такъ, напр., 
на большой дброгЕ Накасендо (Тошо-Такасаки-Кшто) на 500-верст- 
номъ протяжеши въ 1890 г. было только два города, имЕвшихъ болЕе 
одной улицы.

Растянутому расположенно городовъ способствовало еще то об
стоятельство, что въ Яноши они никогда не были окружены стенами. 
Въ этомъ не встречалось необходимости, такъ какъ государству Япоши 
не приходилось испытывать иноплеменнаго нашееттая. Замки дайшо, 
изъ которыхъ мноие теперь въ развалинахъ, стоять въ сторонЕ, за
нимая командующее положеше относительно селешй.

2) Горныя селешя, обыкновенно встречаемый въ гористыхъ и 
холмистыхъ местностях!,, гдЕ дома разбросаны по склонамъ долинъ, 
каждый отдЕльно, и окружены густою живою изгородью; средина до
лины остается свободной отъ построекъ и занята рисовыми нолями.

3) Третай типъ селешй встрЕчается на небольшихъ всхолмлен- 
ныхъ площадяхъ юго-запада, гдЕ дома стоять тЕсной группой среди 
окружающих!, ихъ рисовыхъ полей.

Къ первой категорш селешй весьма близко подходятъ рыбачьи 
деревни, тянупцяся по морскому берегу, а ко второму типу еще се
лешя съ шелковичными плантациями, часто ветрЕчаюшдяся въ рашнЕ 
Осака-Уено-Оцу.

Во всей Японш насчитывается 8.620.205 домовъ, такъ что на 
одинъ домъ приходится нЕсколько болЕе 5 чел. жителей. Каждая 
семья занимаешь отдельный домъ. Средняя японская семья состоишь 
изъ 5 лицъ.
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Составь населен!я по полу, возрасту и роду занятШ.

Въ составе населешя Японш по полу наблюдается перевесь 
мужчинъ надъ женщинами: лервыхъ до посл'Ьднимъ данными насчиты
валось въ Яноши (безъ колонШ) 22.329.925 или 5О,40/0, вторыхъ— 
21.930.679 или 49,6°/0. Эта особенность отличаетъ Японш отъ боль
шинства европейскихъ государствъ, въ томъ числе и отъ Европей
ской Россш, но сближаетъ ее съ Ищцею. Впрочемъ, возможно, что 
особенность эта должна.быть отнесена на счетъ неточности въ пере
писи гЬмъ более, что однодневный переписи въ Японш еще не про
изводятся, а св’Ьд'Ьнш о числе жителей собираются въ копд'Ь каждаго 
5-леНя путемъ разсылки домохозяевами ведомостей, который те обя
заны заполнить и доставить властями. По крайней мере, въ Индш 
каждая новая перепись давала все бблышй процентъ женщииъ, ве
роятно, потому, что была точнее. То же имеетъ место и въ Японш: въ 
1879 г. мужчинъ въ Японш считалось 50,6°/0, а женщинъ 49,4°/0.

Делеще населешя по возрасту  имеетъ целью выяснить, какъ 
велика численность нерабочей части населешя, содержате которой 
прямо или косвенно лежитъ на возрасте рабочемъ. Но д-Ьлетя, при- 
нятыя въ . европейской статистике, различающей два нерабочихъ 
возраста (до 15 летъ и свыше 70 летъ), не соответствуютъ услов1ямъ 
японской жизни. Дело въ томъ, что въ Японш дети начинаютъ втя
гиваться въ работу ранее, чемъ въ Европе, примерно съ 10 летъ; 
съ другой стороны, по достиженш 50 летъ, значительная часть япон- 
цевъ, независимо отъ состояшя своихъ физическихъ и умственныхъ 
силъ, перестаетъ работать и предается «иною» (удаленно отъ м!р- 
скихъ заботь)—обычаю, развившемуся подъ влши!емъ буддизма и 
составлявшему до послгЬдняго времени существенную особенность 
японскаго быта. Въ виду этого, Н. Д. БогуславскШ предлагаетъ деле- 
ше населешя Яноши на следующая возрастныя группы:

Не р а б о ч 1 е  в о з р а с т ы:
до 10 лет(ъ . . . . .  9.985.003 чел. или 22,8% всего населешя
свыше 60 летъ . . . 3.594.340 » » 8,2% » >

П о л у р а б о ч 1 е  в о з р а с т ы :

отъ 10 до 15 летъ . . 4.381,146 чел. или 10,0% всего населения
» 50 » 60 » . . 3.741.052 » » 8,6% » »

Р а б о ч 1 й  в о з р а с т ъ :

отъ 15 до 50 летъ . - 22,059.274 чел. илй' 50,4% всего населешя
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Въ отяошенш распред'Ьлетя возрастныхъ группъ Япошя находится 
въ более выгодномъ положея1и, нежели Западная Европа и Россия, хотя 
въ послйднихъ рабочШ возраста обнимаетъ першдъ въ 40 лета, а въ 
Япоши только 35 лета. Это явствуетъ изъ нижеследующей таблицы:

Населен1я въ Населешя въ
рабочемъ воз- нерабочему

расте. возрасте.
Я п о ш я ....................... 50,4% 31,0%
Западная Европа . . 48,4% 3,46%
P o c c i n ........................ 45,9% . . . 39,6%

О распределен^ населешя Япоши по роду з а н я ш й  точный; 
сведений не имеется. Принимаюсь, что 50°/0 всего населешя зани
маются исключительно земледел1емъ, 11°/0 соединяютъ земледел1е съ 
•какимъ-либо другимъ промысломъ, такъ что 61 °/0 . всего населешя 
Япоши составляютъ земледельцы. ' '  -

Впрочемъ, заняпе земледел!емъ распространено въ стражЬ не 
совсемъ равномерно. Такъ, въ округе ToKio, где наибольшая часть 
населешя работаетъ на фабрикахъ и заводахъ, всего 12,7°/0 обраба
тываюсь поле, въ Осаке, одномъ изъ важнейшихъ торгово-промыш- 
ленныхъ центровъ Япоши, земледешемъ занимаются 46,3°/0, въ 

- Шото— 49,1°/0. Чисто-земледельческими округами являются Яманашй 
(въ среднемъ Хондо, 91,О5°/0 населешя—земледельцы), МШазаки (на 
Kiy-Ciy, 90,50°/0), Кагосима (на Kiy-Ciy, 90,46°/о) и Ибараки (въ 
среднемъ Хондо), въ несколько меньшей степени— округа Фукушима 
и Ивате въ северномъ Хондо, Сайтама, Гумма и Нагано въ сред
немъ Хондо, Ойта на Kiy-Ciy и островъ Окинава въ архипелаге 
Piy-Kiy. Изъ этихъ 11 округовъ 4 находятся на крайнёмъ юге, а 
изъ семи севёрныхъ 5 не имеюсь морского сообщешя, а остальные 
не имеюсь портовъ.

Рыболовствомъ занимается не менее 8°/0 я'аселен1я, причемъ 
часть рыболововъ не порываетъ связи и съ земледел!емъ. Если сюда 
еще присоединить горнорабочихъ, которыхъ насчитывается 130 ты- 
сячъ человекъ, то следуетъ признать, что до 70°/0 населешя Япоши 
вкладываетъ свой трудъ въ добывающую промышленность.

О распределен^ прочаго населен1я между фабрично-заводскими 
производствами и разными другими профессиями сведенШ не имеется.

Движен!е населен1Я (рождаемость и смертность),

Въ 1871 г., когда въ Японш введена была оффищальная ста
тистика по европейскому' образцу, • населеше. импер1и Восходящаго
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Солнца было определено въ 32.876.324 чел., а въ 1898 г. оно рав
нялось .43.760.815 чел. Такимъ образомъ, за 27 л4тъ оно увеличи
лось на 10,89 милл. Если исключить сделанныя за этотъ першдъ 
времени территор1альныя прюбретешя (напр., Piy-Kiy, Бонинъ-Сима), 
то действительный приростъ населешя за этотъ перюдъ определится 
въ 1,16°/0 въ годъ.

Чтобы выяснить источникъ этого прироста, разсмотримъ данныя 
о рождаемости и смертности по пятилеПямъ:

°/о рож- % смерт- % естествен-
дешй ности наго прироста

1880—84. . . 2,64 . . . 1,87
1889—93 . . . 3,04 . . 2,18
1894—98 . . . ЗД9 . . . 2,13

0,77
0,86
1,06

Изъ этихъ данныхъ явствуетъ, что смертность въ Японш воз- 
растаетъ; если же тЫ ъ  не менее усиливается и естественный при
ростъ населешя, то обусловливается это темъ, что число рождешй 
возрастаетъ еще сильнее, чемъ число смертей. Этимъ Япошя резко 
отличается отъ европейскихъ странъ, где увеличеше населен1я вызы
вается не ростомъ рождаемости, а нонижешемъ смертности.

Япошя уступаетъ миогимъ европейскимъ государствамъ какъ 
въ, размерахъ естественнаго прироста населешя, такъ и въ рождае
мости, а по отяошенно къ смертности можетъ быть поставлена на 
ряду со среднею Европою. Это видно изъ нижеследующей таблицы, 
где данныя о Яноши сопоставлены съ данными о Россш, Норвегш 
и Гермаши, т.-е. съ данными о европейскихъ государствахъ со смерт
ностью, наиболее высокою, наиболее низкою и среднею.

За последнее десятилейе истекшаго века на 1000 жителей при
ходилось:

родив умер естественный
шихся ши хъ приростъ

Въ Россш . . * • 47,1 ............ 33,5 . . . . 13,6
» Гермаши. . . 36,1 . . . . 22,2 . . . . 13,9
» Яноши . . . . 31,3 . . . . 21,0 . . . 10,3
» Норвегш . . , 30,6 . . . . 16,9 . . . . 13,7-

Эмиграфя и переселения.

При той густоте населешя* какою отличается Япошя, следоч 
вало бы ожидать сильнаго развиыя въ этой стране эмигращоннаго 
движешя. На самомъ деле ничего подобнаго нетъ.

Строго говоря, эмигращи, т.-е. выселешя изъ страны съпереходомъ



154 Н аселяйте Я ноши.

въ новое подданство—въ Яноши не существуете Обыкновенно японцы 
выезжаютъ за границу лишь временно, на сроки не свыше трехъ 
лети, не выселяясь изъ своего отечества, а лишь временно отлучаясь 
для заработковъ. Отлучки эти* следов., имгЬютъ характеръ скорее 
напгихъ отхожихъ промысловъ, нежели эмиграцш. Незначительно и 
общее число японцевъ, пребывающихъ за границею: 31 дек. 1889 г. 
оно не превышало 18.688 чел., къ концу 1900 г. оно возросло до 
123.971 чел. *), которые по странами распределялись сл'Ьдующимъ 
образомъ:

въ 1889 г. въ 1900 г.
въ Соед. Штатахъ Сев. Америки . . . 1.767

| 90.146на Сандвичевыхъ островахъ . . . . . . 8.686
въ К ор ее....................  .................... . . 5.589 15.829
» Англш и ея колошяхъ . . . . . . 602 8.215
» Р о с с ш ........................................ * 828 3.953
» Китае . • ........................................ 3.803
* Франщи и ея колошяхъ . . . . . 99 987
» Г ер м ан ш ....................  . . . . . . 187 214

Такими образомъ, японцы направляются преимущественно въ 
ОЬверо-Американсше Штаты (преимущественно на Сандвичевы о-ва), 
въ Корею, въ британстя колонш (главными образомъ въ Австралш), 
въ Россш и Китай.

Въ Америку, на Гавайсше о-ва, въ Австралии и Канаду японцы 
отправляются при посредстве эмигращоиныхъ компашй. Компашй эти 
представляютъ собою акщонерныя коммерчесюя предпр1ят1я, но cq- 
стоятъ поди особыми надзоромъ правительства. Къ началу 1902 г. 
такихъ компашй существовало 25 (семь изъ нихъ не открыли еще 
своихъ дМствШ), съ капиталами отъ 20 до 100 тыс. ieHH, но одна 
изъ нихъ владЬла капиталомъ въ 50 тыс. iенъ; въ общей совокуп
ности оне располагали капиталомъ въ 1.543.000 ieHH и нравомъ на 
вызови 67.061 эмигранта въ годъ. Прежде деятельность эмигращон
ныхъ компашй была значительно шире, нежели теперь. Ранее компашй 
заключали въ Америке, на Сандвичевыхъ о-вахъ или въ Австралш съ* 
работодателями, плантаторами, фабрикантами и проч. контракты, въ 
силу которыхъ компашй обязывались доставлять заграничными пред
принимателями известное число рабочихъ-японцевъ; затемъ, компашй 
должны были находить въ Яноши желающихъ отправиться людей и,

*) Изъ Великобританш (со включ. Ирландш), имеющей столь же много
численное, но менее густое населете, за одинъ только 1902 г. выселилось 
387.116 чел., тогда какъ изъ Японш выезжаетъ въ годъ около 50.000 чел.
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по исполнены вс^хъ требовавшихся японскими законами правилъ, 
отправлять ихъ по назначенью. Такимъ образомъ, японше paoonie 
выезжали изъ Японш, будучи заранее обезпечены работою на извест
ный определенный срокъ. Но съ 1901 года въ С4веро-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатахъ въйздъ въ страну рабочихъ по заранее за- 
ключеннымъ ими самими или эмигращонными компашями контрак
тами воспрещенъ, и въ настоящее время японцы, желаюнце отпра
виться въ С4веро-Американск1е Соединенные Штаты или ихъ колоны 
(т.-е. на Сандвичевы о-ва), должны это д4лать за свой страхъ и 
риски. Сл4дуетъ заметить, однако, что пока на Сандвичевыхъ о-вахъ 
и въ Калифорши японсюе рабоч1е-земледельцы легко находятъ себе 
заработокъ у м4стныхъ плантаторовъ. Въ Австралш допущеше въ 
страну японцевъ, какъ и иммигращя вообще, обставлены въ настоящее 
время значительными стеснешями. Въ4здъ рабочихъ-японцевъ въ 
Канаду, по местными законами, свободенъ, но за посл4дше годы 
вьгЬздъ ихъ изъ Японш въ Канаду воспрещенъ или, вернее, пршста- 
новленъ самими японскими правительствомъ, такъ какъ последнему 
мало еще известны услов1я нребывашя тамъ его подданныхъ.

Въ силу американскаго закона о недозволенш японцами пр1ез- 
жать съ заранее заключенными контрактами, выезди японскихъ эни- 
грантовъ въ Северную Америку и Гавайсюе острова, въ настоящее 
время, не превышаешь приблизительно 12.000 человекъ-мужчинъ въ 
годъ. Относительно женщинъ ограничешя, кажется, н4тъ. Деятель
ность эмигращонныхъ компанШ ныне заключается въ следующему 
Эмигранта, желающШ выехать при посредстве компаны, -заявляешь о 
томъ одному изъ ея агентовъ и немедленно вноситъ 20 1енъ. Компа- 
шя наводитъ справки о возрасте эмигранта, его работоспособности, 
здоровье и т. н. и испрашиваешь разрешете на его вьгЬздъ у его 
.родителей, безъ чего ни одинъ япояецъ, какого бы возраста онъ ни 
были, не имеешь права у4хать за границу на заработки: лица, не 
имею-иця родителей, свободны. Компашя заботится о получены эми- 
трантомъ паспорта, который стоить 50 ieHb съ человека и долженъ 
быть оплачешь компашею. Зат4мъ эмигранты собираются въ 1окогам4, 
откуда, по производстве ими медицинскаго осмотра, отправляются но 
.назначены). Выездъ эмигрантовъ допускается только черезъ 1окогаму 
и притоми на опредЬленныхъ • пароходахъ, которыми разрешается 
брать въ одинъ рейсъ не бол4е 200 человеки. По прибыли парохода 
съ эмигрантами къ м4сту назначешя, агенты японской эмиграцюн- 
ной компаны пршскиваютъ работу эмигрантами, а также обязаны 
заботиться о нихъ въ случае болезни, несчастья и г. п.

- Въ Китай, Корею и Приамурское генералъ-губернаторство, веро
ятно, вследств1е близости разстояшя, японцы отправляются самостоя
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тельно, не обращаясь къ посредству эмиграцхонныхъ компанМ. Въ 
Китай, гдй идетъ теперь процессъ «мирнаго завоеватя» этой страны 
японцами, число ихъ постоянно возрастаетъ: къ концу 1901 г. оно' 
достигло 4170 (при общемъ числй иностранцевъ въ 19.119), а въ 
настоящее время, несомнйнно, еще больше. Переселеше въ Корею 
японское правительство, которое вообще относится къ выйзду своихъ 
подданныхъ за границу скорйе отрицательно, всячески поощряетъ; 
такъ, время пребывашя японца въ Корей засчитывается ему какъ 
военная служба. Тймъ не менйе, общее число японцевъ въ Корей и 
къ началу 1904 г. не превышало 20.000. По даннымъ, опубликован- 
иымъ въ японскихъ га.зетахъ, японсшя поселешя въ открытыхъ пор- 
тахъ Кореи къ 1 августа 1902 г. насчитывали

дворовъ жителей-японцевъ
въ Цзинампо. . 397
» Пеньянй . . . . . .  63 . . ; . 211
» Чемульпо . , . . . .  1103 ................  5101
» Сеулй . . . . . . 2881

Гензанй . . . . . 171 . . . 466
» Мокпо . . . ................  994
> Масаньпо . . . . . .  88

Фузанй . . . . . .  4568
» CioHb-чжинй . . . .  23 . . . .  64

Въ Россш японцы избираютъ мйстомъ своего пребывашя При- 
амурскШ край, именно Владивостокъ, Никольскъ-УссурШскШ, Хаба- 
ровскъ и далйе до Благовйщенска. Болйе подробный свйдйшя 
имйются о японцахъ во Владивостокй. Въ этомъ городй ихъ въ 1900 г. 
насчитывалось 2216 чел. (1116 мужч. и 1100 женщ.), въ томъ числй 
было прачекъ 245, столяровъ 240, торговцевъ 177, кузнецовъ 96, 
портныхъ 93.

Относительно занятий японцевъ за границею японсшя стати- 
стичесшя издавая сообщаютъ слйдуюпця свйдйн1я. Въ 1898 г. на 
51.057 выйхавшихъ за границу было 70,6% «служащихъ у гтюггран- 
цевъ», т.-е. рабочихъ, причемъ главная масса нослйдлихъ напра
влялась на Сандвичевы о-ва, затймъ 13,5% составляли лица торговаго 
класса, а 1,6%— учанцеся. Всего учащихся выйхало 819 чел, изъ 
нихъ болйе половины (481 чел.)—въ Соединенные Штаты Сйверной 
Америки.

Въ Корей японцы занимаются преимущественно торговлею и 
рыбопромышленностью, сбывая свои продукты на мйстй.

Въ общемъ японское правительство не только ничймъ не ноощ- 
ряетъ выселешя своихъ подданныхъ, но въ нйкоторыхъ случаяхъ,
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какъ мы вид'Ьли, принимаетъ даже ограничительный меры противъ 
эмиграцш. Такой образъ действия, который на первый взглядъ мало 
согласуется съ непомерною густотою населея1я въ стране, японское 
правительство объясняетъ темъ, что ему гораздо больше хлопотъ съ 
теми его подданными, которые выезжаютъ заграницу, чемъ съ теми, 
которые находятся внутри страны, а потому оно предпочитаешь, чтобы 
японцы сидели дома. Если же эмигращя изъ Ядонш, при всей ея 
населенности, до сихъ поръ еще не приняла характера стихШнаго 
стремлешя, то объясняется это двумя причинами: съ одной стороны, 
бблыпая часть населешя Яноши пока еще отличается скромными 
потребностями, съ другой же стороны, во владешяхъ самой Японш 
имеются две местности, куда можетъ быть направленъ избытокъ на- 
селешя. местности эти—о-ва Формоза и Iecco. Первый еще не умиро- 
творенъ, но открываетъ значительное поле деятельности для будущаго; 
заселеше второго представляетъ собою одну изъ самыхъ блестящихъ 
страницъ внутренней политики Японш, хотя дело это сопровождалось 
ошибками и всего менее велось по хорошо продуманной программе.

Островъ Iecco представляетъ большой интересъ какъ въ геоло- 
гическомъ, такъ и въ климатическомъ отношенш. Необычайная глу
бина Сангарскаго пролива, отделяющего его отъ прочихъ японскихъ 
острововъ, совершенно отличная по характеру фауна, да и ископаемый, 
совершенно различныя по обеимъ сторонамъ пролива,—все это ука- 
зываетъ на то, что островъ этотъ никогда не составлялъ части Япон- 
скаго архипелага. Климатъ на этомъ острове, хотя опъ находится, 
въ сущности, на одной широте со среднею Итал1ею," необычайно хо
лодный; снегъ лежитъ тутъ въ течете 6 месяцевъ, и туземцы-айны 
очень часто охотятся на медведя. До недавняго еще времени японцы 
делали все возможное, чтобы удержать туземцевъ въ состоянш пол
ной дикости; населете его поэтому было ничтожно. Съ конца 1860-хъ 
годовъ японское правительство стало придавать этому своему владе
ний особое значеше какъ въ .стратегическомъ, такъ и въ экономи- 
ческомъ отношенш. Прежде всего оно обратило внимаше на умно- 
жеше населешя острова и на поднята экономическаго его благосо- 
стоятя. Такъ какъ климатъ острова требуетъ применешя совершенно 
иныхъ, японцамъ неизвестныхъ, системъ земледел1я, то правитель
ство пригласило на службу довольно значительное число американ- 
цевъ, подъ руководствомъ которыхъ предприняты были обширныя 
общественныя работы, заведены образцовыя фермы и т. н. Несмотря, 
однако, на все усил1я, процветаше острова подвигалось впередъ 
весьма туго: не хватало колонистовъ, такъ какъ айны были неспо
собны применять на деле все тъ прекрасный системы, которымъ 
пытались ихъ обучить. Въ 1881 г. правительство приступило къ
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заселенш острова путемъ военной колонизацш. Солдаты были посе
лены на немъ деревнями, и имъ вменено было въ обязанность воз
делывать землю. Но солдаты-колонисты оказались и плохими воинами, 
и плохими земледельцами. Опытъ нризнанъ былъ неудачнымъ, и въ 
настоящее время военныя поселешя упразднены. Другою мерою къ 
заселенш острова явилось освобождеше переселенцевъ отъ воинской 
повинности. Ныне и эта льгота отменена, вследств1е чего, но ело- 
вамъ некоторыхъ европейскихъ изеледователей Японш, переселенцы 
стали обратно возвращаться съ острова Iecco на прежшя места. При 
всемъ томъ успехи, достигнутые въ деле заселетя о-ва Iecco, должны 
быть признаны весьма значительными; во всякомъ случае, они пре
вышаюсь те результаты, какихъ добивались въ однородныхъ предпр1я- 
п я х ъ  европейская правительства. Объ этомъ свидетельствуютъ ниже- 
следуюпця статистическ1я данныя.

Численность насе- Общее количество Стоимость земле- Стоимость продук-
ГОДЫ. лешя (душъ обоего возделанной'земли дЬльческихъ про- товъ морскихъпро- 

пола^ къ концу года дуктовъ въ тыся- мысловъ въ тыся-
въ чо. чахъ 1енъ. чахъ 1енъ.

1868 58.467
1872 111.196
1882 239.632
1887 321.208
1897 786.211
1898 853.239
1899 803.413
1900 810.111
1901 800.102

Т”
— — —
— — —
— — —

67.677 1.741 8.763
82.111 3.233 8.429
97.806 3.323 8.396

115.538 4.835 11.241
142.985 7.158 13.943

Такимъ образомъ, за пергодъ времени въ 33 года населенье 
острова возросло почти въ 14 разъ, а количество возделанной земли 
за одно лишь 5-лет1е более ч4мъ удвоилось.

На рйду съ земледел1емъ, правительство заботится о введеши на 
о^ве Iecco шелководства и горнопромышленности; камепнаго угля 
здесь добыто въ 1901 г. свыше 1 милл. тоннъ (по 62 пуда).

Нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что островъ этотъ требуетъ 
зпачительныхъ приилатъ изъ общихъ средствъ страны. Въ 1900— 
1901 финансовому году государственное казначейство получило отъ 
него доходовъ 819.205 1енъ, а расходы по острову составили: обык
новенные 1.440.813 ieffb, и чрезвычайные 1.651.020 1енъ.

Нравительствомъ приведены на о-ве Iecco въ известность удоб- 
ныя земли, могупця принять свыше 5 милл. новыхъ носеленцевъ.



Народное здравш в медицина въ Япошн.
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Общественная врачебная помощь въ Яноши организована 
недостаточно хорошо; этимъ объясняется многочисленность частныхъ 
л'Ьчебпицъ, гдЪ больные получаютъ за плату врачебный сов^тъ и 
лекарство. Такъ, по оффищальнымъ св'Ьд’Ьшямъ *), изъ общаго 
числа (712) л’Ьчебныхъ заведешй, существовавшихъ къ 1 января 
1899 г. въ Ялоши, 534 принадлежало частнымъ лицами, главными 
образомъ, врачами**). ВсЬ больные платятъ за свое содержите въ 
больниц^. Есть нисколько разрядовъ платы больныхъ, причемъ отъ 
платы зависитъ содержите больныхъ, л4чед1е же—одинаковое для 
Bote». Везплатнаго больничнаго лйчешя, следов., въ Японщ нЬти. 
Вирочемъ, правительственный циркуляръ 1883 г. возлагаетъ на 
местные органы заботы о л'Ьчеши заразныхъ больныхъ (deibsen-byo), 
находящихся въ даннбмъ кен4. О б4дныхъ больныхъ заботятся также 
благотворительный общества; старейшее изъ нихъ — Akita или Кап-' 
oii-oko, существующее съ 1830 г.; оно дсставляетъ вдовамъ, сиротамъ, 
больными и умалишенными рисъ, обезпечиваетъ ихи медицинскою 
помощью и принимаетъ больныхъ въ принадлежащая обществу больницы.

Большинство японскихъ больницъ устроено по павильонной си- 
стезй, т.-е. состоитъ изъ ряда отд'Ьльпыхъ домиковъ. Въ больницахъ 
поражаетъ отсутствхе больничныхъ хадатовъ (больные остаются въ 
больниц^ въ своемъ плать^), кроватей и почти полное отсутств1е мебели;

*) B6sum6 statistique de l’Empire du Japon. 15 Аппёе. Tokio. 1901* 
Cabinet Imperial. Bureau de la statistique gen6rale. ~.Цит. по д-ру H. B. 
Г и л ь ч е н к о, «Жедидпнсшя и лечебный учреждения въ -Японщ» («Военно- 
Медицияскш журналъ». 1901, августъ—сентябрь—октябрь.
;• _  **) По ,Дюмоляру (Dumolard, «Ее Japon politique, 6eonomique et social». 
Paris. 1903,. стр.- 181), въ Плоти въ настоящее время 480 больницъ; изъ 
нихъ 371 принадлежать частнымъ лицами, 106 —кенамъ и общпнанъ и 
только 3—правительству.
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полы, какъ вообще въ яионскихъ домахъ, устланы мягкими циновками; 
все, не исключая врачей, ходятъ въ больнице безъ обуви, въ носкахъ; 
больные сидятъ на полу и здесь же об4даютъ, нрлтомъ целыми семьями, 
такъ какъ достуяъ къ больнымъ свободенъ въ течеше ц'Ьласо дня. 
Больнымъ разрешается, если они этого желаютъ, не пользоваться 
больпичпымъ столомъ, а есть пищу, изготовленную ихъ родствен
никами изъ собственныхъ продуктовъ дома или въ самой больниц ,̂ 
где для этой ц'Ьли устроена особая кухня. Это разрешается такдмъ 
больнымъ, состоите здоровья которыхъ не требуетъ ни д!эты, пи 
спещальнаго лечешя органовъ пшцеварешя.

Больничная «порщя» подается на 3 — 4 фаянсовыхъ бдюдеч- 
кахъ размгЬромъ меньше т4хъ, который употребляются у насъ для 
варенья; на блюдечкахъ лежать нарезанные кусочками рыба, овощь, 
картофель, зелень и т. д. Блюдечки установлены на подносахъ въ роде 
большой пепельницы. «Весь этотъ нодиосикъ - пепельница, съ .его 
мишатюрными блюдечками и крошечными кусочками рыбы и карто
феля,— совершенно похожъ на обедъ для куколъ, изготовляемый 
играющими въ куклы детьми» *). Кроме этого, больной получаетъ 
еще около 1/2 фунта варенаго риса, который замеияетъ японцамъ хлЬбъ.

Въ яионскихъ больницахъ производится совместное изсл4д0ва- 
nie больныхъ обоего пола въ одной комнате, и это не кажется ни
кому предосудительным!». Сл4дуетъ ли делать изъ этого выводъ, что 
японцы лишены чувства стыдливости? Вотъ что говорить по этому 
поводу д-ръ мед. Н. В. Гильченко въ своемъ отчете въ Главное 
Военно-Медицинское Управлеме: «японской скромности, стыдливости 
и нравственности можно лишь позавидовать, но эти качества носятъ 
характеръ более внутреннШ, а но внешности, европейцевъ, особенно 
англичанъ,— болынихъ фарисеевъ—очень шокируютъ мноия особен
ности японскаго быта». Надо иметь въ виду, что въ теплое время 
года, которое въ Яноши- составляешь 5/ б года, янонеше дома стоять 
весь день открытыми, и потому проходящее но улице имеютъ воз
можность видеть жизнь японской семьи. Нередко японцы — народъ 
чрезвычайно чистоплотный—выносятъ даже на улицу ванну и тамъ 
прннимаютъ ее, чтобы не загрязнять домъ. Однако, въ лоследше годы 
въ болынихъ городахъ Япоши полищя это запрещаешь.

Не только въ теплое время года японскШ домъ остается откры
тыми/, даже и зимою, при температуре в ъ — 3, 4, 5°Р. (ниже 0°) раз-' 
движиыя ешьики японскаго дома открыты **). Чтобы согреться зимою,

160 Народное здраше и. м е д и ц и н а  въ Я поши.

*) Гильченко, етр. 25GS.
**) А. А. Черевкова, жешцина-врачъ. «Очерки современной Яноши». 

Спб. 1903.
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японецъ од'Ьваетъ нисколько халатовъ (кимоно), между тЬыъ какъ лЬ- 
томъ онъ носитъ только одинъ халатъ; по iiip'b наступдешя холодовъ 
онъ над'Ьваетъ второй, третШ халатъ ы т. д.', иногда до шести хала- 
товъ,’ причемъ только одинъ изъ ндхъ на легкой ватной подкладке. 
Обитатели дома въ холодную погоду греются вокругътакъ назыв. хп- 
бача  (shibatshi); это изящный лакированный деревянный ящики, внутрь 
котораго вставленъ другой, фарфоровый или глиняный ящ икъ , напол
ненный горячей золой; нодъ нею тл'Ьютъ два-три раскаленныхъ дро- 
весныхъ угля. Хибачъ, разумеется, не особенно обогреваетъ пом'Ь- 
щеше, но японцы вполне довольны. Такая выносливость японцевъ къ 
холоду темъ более поразительна, что они должны бы быть изнежены 
летней жарой и горячими ваннами въ -{-350 Р., который они еже
дневно принимаютъ.

Выше мы упомянули о ваннахъ. Японская ванна представляетъ 
собою небольшую деревянную кадку, въ которой сидятъ съ плотно 
прижатыми къ груди коленями; съ одной стороны кадки находится 
вырезка, закрывающаяся снаружи металлическимъ цилиндромы въ 
последтй кладутся древесные угли; вода въ ванне нагревается до
вольно скоро.

Въ больницахъ также разставлены всюду въ палатахъ хибачи; 
здесь это—открытый сверху четыреуголышй ящикъ, длиною въ 1 футъ 
и шириною въ з/4 фута, внутри выложенный толстыми цинковыми 
листомъ. Въ ящикъ кладутъ горяч!е угля; перегоревшихъ углей и 
золы не выбрасываютъ. Надъ горячими углями греютъ руки. КродгЬ 
ящиковъ-грелокъ, имеются и железный печи.

Для того, чтобы постороннее лицо, пришедшее въ больницу на
вестить больного, могло, легко отыскать нужное ему отделете, въ не- 
которыхъ японскихъ больницахъ прибегаютъ къ очень простому npieaiy: 
каждое отделете указывается нарисованной на ст^не цветной полосой 
шириною въ палецъ, причемъ каждому отделенно присвоенъ особый 
двётъ: хирургическое означается желтой полоской, внутреннее— 
красной, глазное—зеленой и т. д. Каждая полоса начинается отъ 
вестибюля, расположеннаго *въ центре больницы, и тянется по стене 
корридора до того отделешя, которому присвоенъ данный цвети.

Въ японскихъ больницахъ родными больного разрешается быть 
при немъ неотлучно не только днемъ, но въ некоторыми случаяхъ и 
ночью.

Ухаживаютъ за больными исключительно женщины—сиделки и 
сестры милосердья; те и друия носятъ одинаковые громадные чепцы 
на голове и белые халаты; у сестеръ на чепце вышита, небольшой 
красный крестъ, а у дрислужпицъ—красный четыреуголышй значекъ.

Къ отрицательными сторонами японскихъ больницъ относится
П*



плохая изолящя заразныхъ отделений; они обыкновенно помещаются 
въ одномъ зданш съ другими отделентями и ничгЬгь не изолируются, 
кроме раздвияшыхъ бумажныхъ рамъ, образующихъ поперечиыя сйны, 
какъ к во всЬхъ японскихъ домахъ. Къ заразными больными прихо- 
дяти ихи родственники, нросиживаютъ у пихп весь день, на ночь 
возвращаются домой и на утро снова приходяти въ больницу. Дезин- 
фекщонныхъ камери въ большинстве больници нети. Къ достоин
ствами же японскихъ больници сдедуетъ отнести безукоризненную чи
стоту въ нихъ, добросовестность медицинскаго персонала и сердечное 
отношете къ больными. Таки, напр., если въ отделены лежитъ тя
жело-больной, то невдалеке отъ него на полу устанавливается дере
вянная палочка съ бумажкой, на которой оби этомъ предупреждаются 
проходяпце по коррид ору больницы, чтобы они соблюдали тишину. 
Температурный листъ и истор1я болезни не хранятся, какъ у насъ, 
у кровати больного, а находятся въ особою» помещены, и потому боль 
ные не могутъ видеть записей врача въ скорбномъ листе и обсуждать 
ихъ, что можетъ вредить больными, если они узнаютъ, такими образомъ, 
объ ухудшеши въ своемъ здоровье.

При д4чеши японеше врачи считаются съ народными обычаями; 
таки, японцы всехъ слоевъ населения очень любятъ теплыя и горя- 
ч т  ванны (подобно русскому народу, приверженцу бани). Поэтому 
японсюе врачи при лёчеши тифа не прим4няютъ холодныхъ ваннъ *), 
который, однако, въ болыиомъ ходу при тифе у европейскихъ врачей.

Изъ болезней, сильно распространенныхъ въ Яноши, следуетъ 
отметить чахотку, болезни желудка и кишекъ, особенно дизентерию 
(кровавый поноси), сифилисъ, глистную болезнь, проказу и какие 
(бери-бери). '

Японцы признаютъ пользу климатическаго л4чешя чахотки и 
потому устроили около железнодорожной станции Сума (вблизи Кобе) 
санаторию для чахоточныхъ; местность эта оказалась настолько 
бдагопрьятной для чахоточныхъ, что 67°/0 чахоточныхъ здесь или 
излечиваются, или получаютъ значительное облегчеше.

П р о к а з а  (по-японски akushitu, т.-е. скверная болезнь; прока
женный— huketsu или mitsari-kasa-yama, т.-е. нечистый) въ Японш су
ществуешь очень давно; Ашмидъ указываетъ, что., она существо
вала въ Японш еще за 16— 20 столетШ до Р. X. Въ настоящее 
время число прокаженныхъ въ Японш очень велико. Несколько лети 
тому назадъ-бюро народнаго здрамя въ Японш опубликовало ста-

162 Н ародное здравы и медицина въ Японш.

' *). Д-ръ А . Д . Рончевсшй. «Поf японскими школами н госпиталями». 
Медицинсюя прибавлешя къ «Морскому Сборнику», 1895, №№ 7, 8, 9; 1897, 

5, 6. :
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тистику прокаженныхъ, изъ которой видно, что въ Ялонш зареги
стрировано было на сорокъ миллюновъ населешя 23.660 прокажен
ныхъ; бюро прибавляетъ, что это число следовало бы удвоить, 
чтобы приблизиться къ истина. По поздвАйшимъ св'Ьд'Ьндлмъ 
д-ра Доги *), число прокаженныхъ въ Яноши достигаетъ 10 0 .000. 
Наибольшее число больныхъ проказою приходится на возрастъ между 
20 и 40 годами. Особенпо распространена проказа въ провинщи Гиго. 
Въ прежнее время прокаженныхъ выгоняли изъ страны; когда изгна- 
ще ихъ сделалось затруднительнымъ въ виду ихъ многочисленности, 
ихъ принуждали жить въ особыхъ участкахъ, изъ которыхъ загЬмъ 
образовались болытя селешя, состояния исключительно изъ прока
женныхъ. Въ настоящее время имеются лепрозорш въ г. Кума
мото, въ провинции Нагасаки, где живетъ 245 больныхъ, и въ г. Го- 
тэмба, где содержится около 72 больныхъ. Вся остальная огром
ная масса прокаженныхъ бродяжничаетъ по стране и живетъ 
подаяшенъ. Они и теперь живутъ въ отд’Ьльныхъ селешяхъ. Наибо
лее распространеинымъ способомъ лйчешя проказы въ Япощн 
является л^чете серными источниками, напр., въ Kiy-тсу; здЬсь, по 
сообщенш д-ра Тазпиро **), съ незанамятыыхъ временъ применяется 
л4чеше моксами, т.-е. обжигаше дораженныхъ участковъ кожи ку
сочками горящей пакли и т. л.;- бываютъ случаи, что для лЬчетя 
одного больного употребляютъ до 10 .0 0 0  моксъ.

Точныхъ цифровыхъ данныхъ относительно распространетя 
сифилиса и в е н е р и ч е с к и х ъ  болезней мы, къ сожаление, не 
имеемъ >въ своемъ расиоряженш.

Японцы утверждаютъ, что сифилисъ занесенъ къ нимъ въ ХШ  в. 
первыми же европейцами, посетившими ихъ страну. Недавно, однако, 
д-ръ Адачи ***), из.сл'Ьдуя человечесшя кости, найденныявъ «кухонныхъ 
оетаткахъ» (см. выше, стр. 31) и хранящаяся въ музее -токШскаго 
антропологическаго общества, нашелъ на нихъ следы сифилитиче- 
сЁихъ пораженШ, что и даетъ ему основате утверждать, что сифи
лисъ существовалъ въ Япоши еще во времена до-историчесшя, по 
крайней мере, за 3000 летъ тому назадъ. По на основати одной па- 
ходки воиросъ, конечно, не можетъ быть р4шенъ. Какъ бы то ни было, 
для настоящаго времени указате на значительное распростра- 
нен1е сифилиса и венерическихъ болезней въ Японш, по крайней 
мере, въ болыпихъ портовыхъ городахъ,- мы находимъ въ докладахъ,

*) «La-lepre,au Japons «Periodique Japonais de dermatologies,, Mars. 
1901.—Решетилло, «Проказа». Спб. 1904, стр. 31.

**) Paschiro, «Einige Bcmerfcttngen 'ttber die Lepra ia Japans Lepfa.
fBibl. in terns 1902,‘вьш.:2. ..............:

'• ***) «Archiy far Dermatologies Bd. 64, Heft 1, 1903.

Б олезни, распространенный въ Японии
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представленныхъ въ 1899 г. первой международной кшференцш въ 
Брюссел!* для профилактики сифилиса и венерическихъ болезней 
делегатами Ягонш-—д-рами Пиктуномъ, Морита Моквхи и Ябе, глав- 
вымъ врачемъ япоискаго флота-*).— Недавно въ Яноши учреждено 
«Общество для борьбы съ венерическими болезнями».

Обращаетъ на себя внимаше въ Яноши широкое распростра
нение н р  о с т и т у  ц1  и; въ значительной M ipi это объясняется, ве
роятно, снисходительнымъ отношешемъ общества къ проституцш и 
приниженнымъ иоложешемъ женщины (см. выше, стр, 131). Но Дю- 
молару, въ Яноши около 12 .0 0 0  доыовъ терпимости (въ одно® 
Тошо ихъ около 200), въ которыхъ живетъ свыше 60.000 прости- 
тутокъ; въ это число не входятъ тайныя проститутки (гейши, танцов
щицы, певицы).

К а к к е **) или ‘б е р и - б е р и  — болезнь, известная, крок4 
Япоши, въ Индш, на Цейлон!*, Малайскомъ архипелаг!*, въ Южной 
Америк!* и въ близлежащихъ странахъ. Встречается болезнь въ острой 
и хронической форм!*. Смертность отъ нея въ Япоши равна 15—rL6*/0.- 
Болезнь выражается въ малокровш, отекахъ, перерождены* перифе- 
рическихъ нервовъ и мыпщъ, паралич!* конечностей, особенно ниж- 
нмхъ, въ предсердечной тоск!*, одышк!*; иногда бываетъ сонливость; ха
рактерна походка страдающихъ бери-бери, сходная съ походкой 
больныхъ спипною сухоткою. Причина болезни съ точностью еще не 
установлена; проф. Огата (въ Тошо) и д-ръ Лацерда (въ Бразилш) 
нашли въ крови больныхъ бери-бери микроорганизмы, сходные съ 
микроорганизмами сибирской язвы. Болезнь часто появляется послЬ- 
утомительныхъ переходовъ, при сильно® переутомлены!, неправиль- 
номъ образуй жизни и непривычной, скудной иищ'Ь. Для л4чешя боль
ныхъ часто-бываетъ достаточно перевести ихъ въ местности, сво
бодный отъ бери-бери, особенно въ гористую местность.

Д и з е н т е р и я  (кровавый доносъ) очень распространена среди 
японской армьи, которая сильно страдала огь этой болезни во время 
японо-китайской войны въ 1895 г. Однако, и въ мирное время ди
зентерия уносить не мало жертвъ; иногда она свир!шетвуетъ эпиде
мически; въ эпидемно 1898 г., свирепствовавшую почти во всей Япоши, 
болело кровавы® поносомъ 891/ 2 тыеячъ челов'бкъ; 24°/о изъ шгхъ 
умерло.

. *) «Conference internationale pour la  prophylaxie de la syphilis et des 
maladies v6n6riennes ‘Bruxelles. Septemhre». 1899. Tome I et П. Bruxel
les. 1899.

**) Prof. Dr. M. Miura, «Beitr^ge zur Pathologie und Therapie der 
Kakke». Mittheilungen aus der medicinischen Facult&t der kaiserlich-japani- 
schen Uniyersitat zu Tokio». Band ГУ. ToMo, 1900; Ронче-всшй, 1. c.
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Постоянно угрожаетъ Яноши ч у м а  въ виду ожнвл.енныхъшнро- 
кихъ сношешй Яноши со странами, где имеются постоянные очаги 
чумы. Съ 1895 до 1899 г. ежегодно въ Японш были единичные случаи 
чумы, по благодаря принимавшимся строгими карантинными мерами 
болезнь не получала распространен.

Х о л е р а  неоднократно посещала Ялонно. Любопытно, что уже 
въ холерную эдидемио 1850 г. въ Японш сказалось влояню европей
ской медицины, хотя страна въ то время еще не была открыта для 
иностранцевъ; только голландцы жили близи г. Нагасаки. Правительство 
1еддо рекомендовало тогда населенью носить набрюшники, класть гор
чичники и пр.

Въ Яноши часто встречаются д у ш е в н ы я  б о л 4 з н и, при- 
чемъ въ пос.гЬдше годы все чаще и чаще встречается помеша
тельство съ бредовыми идеями политического характера.

Очень часто встречаются к о ж н ы я  б о л е з н и ,  по японцы 
неохотно поступаютъ съ ними въ больницу., такъ какъ содержаще въ 
больнице платное, а между теми кожныя болезни требуютъ продол- 
жительнаго леченья.

ЯнонскШ народи еще въ большой степени придерживается 
н а р о д н о й  м е д и ц и н ы  и лечится у знахарей, применяющихъ 
-коксы, массажъ, травы п др. О й зен ш  моксами мы уже говорили 
выше, леченье' массажемъ очень распространено въ Японш; оно 
шставляетъ одещальное занятье слепыхъ. Здесь въ обычае обу- 
.чать слепыхъ мальчиковъ массированно; обучеше почти исключи- 
тельпо практическое. Народъ очень любптъ массажъ; яионскье же 
врачи цримеляютъ массажъ вообще мало.. Въ большомъ ходу у 
народа леченье вкалываньемъ иглъ или а к у п у н к т у р а  *).; при этомъ 
л§чешп въ м яш я частя тела вкалываются особый иглы (изъ зо
лота, серебра или железа) толщиною отъ поперечника лошадииаго 
волоса до 1j 4 лиши и длиною' не более 3 японскихъ дюймовъ. 
Игдовкальгваше производится особыми спещалистами слепыми, кото
рые называются «харюцн», а ихъ искусство называется «синрю»; 
при этой операцш требуются большой навыки и очень тонкое ося- 
занье; самый лучин! слецьалистъ можетъ поэтому лечить въ день не 
больше 1-2 больяыхъ, причемъ каждому изъ нихъ бнъ дйлаетъ отъ 
1  до 1.2 укодовъ иглою. До сообщенш Коха, даже лучшие японскае 
.врачи назначаютъ игловкалыванье яри. коликахъ, боляхъ въ животе, 
ревматизме, истерическихъ приступахъ и др. Уколъ, произведенный 
осторожно, не вызываешь почти никакой боли, а также никакого воспа- 
лешя. Лгловкалыванье имеетъ  целью вызвать изшЬщете кровообра-

*) W .-Koch, «Japan». Dresden. 1504, от,р, 241.



щешя, а именно притоки крови къ тому м4сту, гд4 были произведены 
уколы *).

Чрезвычайно распространено въ Яноши л 4 ч е н i е м и н е р а  ль
н ы  ми в о д а м и .  Тамъ очень принято 4здить для отдыха на воды. 
Въ Яноши очень много минеральныхъ источниковъ, изъ нихъ осо
бенно пос4щаются источники вблизи озера Гаконе, дал4е Мданосита 
и Асинойко (оба вблизи 1окогамы, хорошо обставлены), Кусатеу, 
Такео, Обама, Унзенъ (или Онзеиъ), Арима и др. Далеко не вс! 
курорты благоустроены; однако, въ посл4дшя десятилетия ыноие ку
рорты преобразовываются но европейскому образцу. Русскйе, живудце 
на Восток4, пос4щаютъ по преимуществу курорты, расположенные 
вблизи г. Нагасаки и г. Кобе. Около Нагасаки въ Унзен4 (или Он- 
зеы4) находятся могуч!е с4рные источники, чрезвычайно полезные 
при сифилис4 и ревматизм4. Местность находится на высот! 
2600 футовъ падъ уровнемъ моря. Около Уязена до 40 большихъ и 
много малыхъ источниковъ; вся эта группа нсточниковъ носить общее 
назваше О-джикоку (большой адъ) въ отлише отъ Коджикоку (малый 
адъ), который находится въ сторон4 отъ перваго. Изъ отд4л-ьныхъ 
источниковъ «большого ада» заслуживают упомннашя: «Кадз1а-джи- 
коку»( кузница-аДъ) и «Маотоко-джикоку» (адъ для женъ, изм!нившихъ 
мужьями). Вблизи Кобе находится знаменитый на всемъ Восток! 
источники X и р а н о; щелочная вода- Хирано, богатая угле
кислотою, значительно вкусн4е сельтерской воды и превосходно д!й- 
ствуеть при катаррахъ дыхательныхъ путей (додогр4тая си мо- 
локомъ) и при желудочно-кишечныхъ разстройствахъ. Кром4 на- 
званныхъ, зд4сь много другихъ щелочныхъ и щелочно-жел4зистыхъ 
источниковъ. , Изъ климатическихъ курортовъ пазовемъ м4стечко 
Арима вблизи Кобе, расположенное на высот! 1500 футовъ надъ 
уровнемъ моря, климатическую станцпо для чахоточныхъ Сума, 
о которой мы уже говорили, и сравнительно новый курортъ Така- 
радзука (вблизи Кобе).

Въ п4которыхъ городахъ йм4ются особыя иечи для с яги г а- 
H ia  т р у п о в ъ  (крематорш). Въ трупосжигательной иечи въ г. Хиро- 
ншмо въ 1894 г. было сожжено 1284 труда. Подробное онисаше .крема
торш въ Кшто мы находимъ у д-ра Н. Кириллова **). Эта крематор1Я 
составляете собственность бо'гатаго буддШскаго монастыря—восточиаго 
Гон-кванжи; однако, при заразяыгъ бол4зяяхъ ею пользуются, за уста-

*) Въ;:прежнее время акупунктура применялась п • въ европейский'' 
медицин!' въ\ качеств! л!чебнаго ж распознав ателънат средства, ,но в> 
настоящее, время .совершенно оставлена.

**) Д-ръ Н. Кирплловъ. «Японсшя еанптарныя учреждения». «В!стиикъ 
Общественной Гипены, Судебной н Практической Медицины», 1903, ноябрь.
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почленную плату, все больницы г. Kioto и городское управдеше, 
безъ различгя в4роиспов4дашя умершихъ. Крематор1я устроена на 
горе въ 2 верстахъ отъ города. Она представляетъ собою большое 
здаше съ высокорасположенными окнами; внутри этого здашя поме
щается кирпичная печь вышиною въ 1J/2 сажени, шириною въ 4 саж. 
и длиною въ 9 саж.; съ фасада находится 3 топки; справа и слева 
по 5 топокъ; все 13 топокъ выведены въ -одну большую трубу въ 
14 саженъ высоты. Средняя топка—самая большая; она предназна
чена- лишь для сжигания оетанковъ глав наго настоятеля монастыря 
Гон-кванжи. Крематор1я устроена летъ 15 назадъ, на месте бывшей 
здесь прежде трупосжигателышцы, менее совершенной. Крематор1я 
работаетъ ежедневно; бывали дни, когда сжигалось до 14 покой- 
нико въ въ день, а въ годъ—свыше 1200; однако, сжигаютъ не всехъ 
покойнйковъ, а вышеуказаппое число составляешь приблиз. */6 всего 
числа умирающихъ въ течете года въ Kioto. Въ Нагасакахъ сжигаше 
труповъ обязательно для всехъ городскихъ жителей, безразлично, отъ 
какой, бы причины ни последовала смерть.
v —:-------------

у ; Н а у ч н а я ,  м е д и ц и н а  въ Японш носитъ вообще характеръ 
европейской медицины. Япошя имеешь 9 медицинскихъ школъ: въ Чиба, 
Сеида!, Окайяма, Каназава, Нагасаки, Нагойя, Осака, Шото и ToKio); 
нервьтя 7 школъ— средн!я медицинская школы; въ Кдото и Ток1о нахо
дятся университеты, и здесь врачи совершенствуются и получаютъ 
высшую научную степень. Кроме названныхъ школъ, медицинскШ 
факультета имеется и въ женскоыъ университете въ ToKio, основан- 
номъ по частной инищативе въ 1901г. До 1891 г. въ Токю была особая 
санитарная морская школа, подготовлявшая медиковъ для флота, но 
затемъ эта школа была закрыта изъ-за дороговизны содержашя ея, 
и .въ настоящее время врачей для флота доставляешь медицинсшй фа
культета въ ToKio.

Все медицинсшя школы въ Ядонш имеютъ 4-хлетнШ  курсъ; 
окончивние школу получаютъ зваще врача, дающее право практики 
по всей Яноши. Преподаватели въ янонскихъ медицинскихъ школахъ 
преимущественно немцы. Ядонш е врачи печатаютъ свои научный 
работы во многихъ. европейскихъ медицинскихъ издашяхъ; но въ 
Японш имеются и свои солидныя медицинсшиздашя, печатаюпцяся 
на японскому англШскомъ, французскомъ и немецкомъ языкахъ.

Для поступлешя въ японскую медицинскую школу необходимо 
предварительно пройти среднюю школу и зашЬмъ высшую общеобразова
тельную школу съ 3-хкла.сснымъ курсомъ, который-соответствуетъ на- 
шимъ старшимъ 1слассамъчгимназш. Въ медицинскую школу поступаютъ 
молодые люди въ возрасте 20— 22 лета. ,Въ научномъ отношеюиые-
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дищшсшя шкрлы обставлены довольно бйдно, и потому яноише врачи 
кончаютъ курсъ съ не особенно хорошей научной подготовкой; но 
съ годами они совершенствуются благодаря условхямъ службы и вра
чебной деятельности. Дйло въ томъ, что японсше' врачи не бываю  
обременены больными; въ больницахъ на каждаго врача приходится 
не бол'Ье 15— 20 больныхъ, обыкновенно же меньше. Поэтому яион- 
ск1е врачи им4ютъ возможность производить ежедневно всякаго рода 
изслЬдовашя у постели больного и совершенствоваться въ научномъ 
отношенш; этому способствуют также отличмтельныя черты нащш- 
нальнаго характера янонцевъ—вперия и настойчивость. Такой же на
стойчивостью отличаются и японсше студенты; Ревонъ, бьшшй вь 
течеще ~н$сколькихъ д4тъ нрофессоромъ въ Ток1о, сообщаете, что 
прнлежанхе японскихъ студентовъ доводить ихъ иногда даже до ду
шевной болезни или смерти отъ нстощешя. Бываютъ случаи, что-сту- 
'дентъ, не выдержавний экзамена, распарываете себй животе, такъ 
какъсчитаетъ себя обезчещенпымъ. Студенте протестуете также, есж 
ему "поставлена лучшая отметка, чймъ они заслуживаете.

По последними свйд'Ьшямъ, въ Яноши 31.000 врачей и около 
37.00:0 акушерски.

168 Н ародное здравее и медицина въ Японш.

Нами остается сказать нисколько еловъ о военно-санитарно! 
ортанизацш и о японском! обществе Краснаго Креста.

Врачи, желающе сделаться военными- врачами, должны по окон
чании медицинской школы поступить въ особую «воеино-медицинскут 
школу» въ Тошо съ- полугодичными курсомъ. Здесь они знакомятся 

- съ военной .администращей, съ требованиями строевой службы, про
ходить военную пш ену, военно-полевую хирурию и т: д. По- выдер- 
жавш ожнъ строгано экзамена, они зачисляются въ полкъ. Военные 
врачи пользуются въ Яноши большими уважешемъ.

Прислуга, въ военныхъ го спита ляхъ исключительно мужская. По- 
м&щежя госпиталей содержатся очень чисто; бросаются въ глаза пре
восходная дисциплина и образцовый норядокъ во всеми. Ходятъ вс4 
въ обуви.

При операцтяхъ здесь- въ большими ходу перевязка изъ переж
женной рисовой соломы, предложенная впервые японскими врачами. 
Для приготовленья ея сжигаютъ рисовую солому и нанолняютъ полу
ченною зоною марлевые мйшечки, предварительно прокипяченные и 
пропитанные ц вй тн б щ ъ  растворомъ сулемы. Такими образомъ, полу
чается превосходны® перевязочный матер1алъ.

Во главй военпо-медицинскаго унравлешя стоите военно-ме- 
цинскШ инспекторъ. Съ момента ббъявлеМя мобилизации и выг
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ступлентя войскъ въ походъ онъ обращается въ то лее в р ем  въ 
военно-полевого инспектора и подчиняется въ это время военному 
инспектору и, кронЪ того, еще началт>нику главнаго штаба. Каждая 
оперирующая аршя имйетъ, кронЪ того, своего особаго медицнн- 
скаго начальника, который называется начальшшшъ медицинскаго 
штаба такой-то японской армш.

Кром& медицинскаго штаба, при каждой японской армш органи
зуется еще особый медицшгскШ штабъ или отрядъ, который завйдуетъ 
эвакуацией больныхъ съ поля сражешя и дал’Ье въ госпитали и транспор- 
тируетъ затЬмъ больныхъ и раненыхъ на родину. Въ распоряженш этого 
отряда находятся особый отрядъ носильщиковъ ж нисколько врачей- 
хирурговъ. Интересно устройство л е р е в я з  о ч н ы х ъ  п у н к т о в ъ .  
Они бываютъ трехъ родовъ и въ отлич!е другъ отъ друга обозна
чаются флагами разныхъ цвйтовъ. На самомъ м^стЗ* сражешя рас
полагаются перевязочные пункты съ синимъ флагомъ; сюда несутъ 
раненыхъ; находящееся здъеь опытные хирурги сортируютъ ихъ, 
накладываютъ въ случай крайней необходимости повязку или оста- 
навливаютъ кровотечеше и молча, быстро привязываютъ къ рукй, 
пой нли шей ранепаго картонный ярлыке къ бйлаго цв'Ьта въ томъ 
случай, если нужна немедленная помощь хирурга, или красный яр- 
щчекъ—во вейхъ другихъ случаяхъ. Раненыхъ съ б4лымъ яр лыко мъ 
носильщики песутъ тогда къ перевязочному пункту съ б4лымъ фла
гомъ, раненыхъ съ краснымъ ярлыкомъ—къ пункту съ краснымъ 
флагомъ. Въ пунктй съ краснымъ флагомъ имеется значительное число 
вр.ачей-хирурговъ и фельдшеровъ, а также большой запасъ ннстру- 
ментовъ и перевязочнаго матер1ада. Зд'Ьсь врачи м^яяхотъ повязки 
всЬмъ больнымъ, основательно, не торопясь,, осматриваютъ ихъ, очи- 
щахотъ раны, накладываютъ повязку на продолжительное время и за- 
гЬмъ раненыхъ перевозятъ въ лйчебныя заведетя, расположенный 
въ тылу армш.

Благодаря такой организацщ больпые транспортируются чрез-. 
вычайно скоро, и раненые получаютъ надлежащую помощь.

' Я п о н с к о е  о б щ е с т в о  К р  а с и а г о - К р е с т а  находится 
подъ пепосредственнымъ нокровительствомъ принца Коматсу. Сред
ства общества получаются путемъ добровольныхъ пожертвованШ,: 
устройства различныхъ выставокъ и т. д.

Общество было основано въ 1877 г. по поводу бывшей тогда 
междоусобной войны въ южной Яноши и въ послйдте годы растетъ 
необычайно быстро; такъ, въ 1878 г. въ немъ было только 11.000 
членовъ, въ 1884 г. уже 60.000, въ 1895 посл’Ь японо-китай
ской войны, 160.000, а въ 1900 г. уже 650.000. Общество Крае
вого Креста шгЬетъ свои госпитали и, кромй того, содеряштъ на



дицжнсе1я шкрлы обставлены довольно бйдно, и потому японские врачи 
кончаютъ курсъ съ не особенно хорошей научной подготовкой; ш 
съ годами они совершенствуются благодаря условьямъ службы и вра
чебной деятельности. Дйло въ томъ, что японыие' врачи не бывают 
обременены больными; въ больницахъ на каждаго врача приходится 
не бодгЬе 15—-20 больныхъ, обыкновенно же меньше. Поэтому япен- 
CKie врачи им Ью г б  в о зм о ж н о с т ь  производить ежедневно всякаго рода 
изсл&довашя у постели больного и совершенствоваться въ научномъ 
'отношеши; этому способствуютъ также отличительный черты натръ 
нальнаго характера японцевъ—эперия и настойчивость. Такой же на- 

‘стойчивостью отличаются и японскте студенты; Ревонъ, бывипй ш  
’течешефнЗшколькихъ лйтъ нрофессоромъ въ Токю, сообщаетъ, что 
'прилежажге' ядонскихъ студеитовъ доводитъ ихъ иногда даже до̂  ду- 
‘шевной болезни или смерти отъ истощешя. Бываютъ случаи, что сту- 
'дентъ, не выдержавшш экзамена, распарываетъ себй животъ, чакъ 
какъ ̂ ечитаетъ себя обезчещенпымъ. Студентъ протестуетъ также, есж 
ему "поставлена лучшая отметка, ч!>мъ онъ заслуживаете.
‘( По посл’Ьднимъ св'Ьд'Ьшямъ, въ Ялоши 31.000 врачей и около 
£7.000 акунгерокъ.

16® Народное здравее и медицина въ Яноши.

Нами остается сказать нисколько словъ о военно-санитарной 
ортаиизадш и о яно-жскомъ обществ^ Краснаго Креста.
| ; Врачи, желаюнце сделаться военными- врачами, должны по окон- 
чаши медицинской школы поступить въ особую «военно-медицинскую 
школу» въ Токю съ подугодичнымъ курсомъ. Зд'Ьсь они знакомятся 

- съ военной администрацией, съ требовашями строевой службы, нро- 
ходятъ военную пшену,- военно-полевую хирурпю и т. д. По выдер- 
жанш очень строгаго экзамена, они зачисляются въ полкъ. Военные 
врачи пользуются въ Япоши большимъ уважешемъ.

Прислуга въ военныхъ госпиталяхъ исключительно мужская. По
мещенья госпиталей содержатся очень чисто; бросаются въ глаза пре
восходная дисциплина и образцовый порядокъ во всемъ. Ходить вс4 
въ обуви.

При операщяхъ здЬсь- въ большомъ ходу перевязка изъ переж
женной рисовой соломы, предложенная впервые японскими врачами, 
Для приготовлешя ея сжнгаютъ рисовую солому и наполняютъ полу
ченною золою марлевые мышечки, предварительно прокипяченные i  
пропитанные цйтнъхмъ. растворомъ сулемы. Такими образомъ, полу
чается превосходный перевязочный матер1алъ.

Во главф военыо-медицинскаго управлешя стоить военно-ме- 
цинскШ инспекторъ. Съ момента объявлеМя мобвлизацш и вы-



ступлешя войскъ въ походъ онъ обращается' въ то же время въ 
военно-полевого инспектора и подчиняется въ это время военному 
инспектору и, кромй того, еще начальнику главнаго штаба. Каждая 
оперирующая аршя нмйетъ, кромй того, своего особаго медищгн- 
скаго начальника, который называется начальниками медицинскаго 
штаба такой-то японской арапн.

Кромй медицинскаго штаба, при каждой японской армш органи
зуется еще особый медицинскШ штабъ ил ж  отрядъ, который завйдуетъ 
эвакуацией больныхъ съ поля сражешя и далйе въ госпитали и транспор- 
тлруетъ затймъ больныхъ и раненыхъ на родину, Въ распоряжеши этого 
отряда находятся особый отрядъ носильшиковъ и нисколько врачей- 
хирурговъ. Интересно устройство л е р е в я з о ч п ы х ъ  п у н к т о в ъ .  
Они бываютъ трехъ родовъ и въ отлзгае другъ отъ друга обозна
чаются флагами разныхъ цвйтовъ. На самомъ мйстй сражешя рас
полагаются перевязочные пункты съ синимъ флагомъ; сюда несутъ 
ранелыхъ; находящееся здъсь опытные хирурги сортируюсь ихъ, 
пакладываютъ въ случай крайней необходимости повязку или оста- 
навлнваютъ кровотечеше и молча, быстро привязываютъ къ рукй, 
ногй или шей раненаго картонный ярлычекъ бйлаго цвйта въ томъ 
случай, если нужна немедленная помощь хирурга, или красный яр- 
щчекъ—во всйхъ другпхъ случаяхъ. Раненыхъ съ бйлымъ ярлыкомъ 
носильщики несутъ тогда къ перевязочному пункту съ бйлымъ фла
гомъ, раненыхъ съ красными ярлыкомъ—къ пункту съ красными 
флагомъ. Въ пунктй съ красными флагомъ имеется значительное число 
врачей-хирурговъ й фельдшеровъ, а также большой запаси инстру- 
ментовъ и перевязочяаго матер1ала. Здйсь врачи мйяяютъ повязки 
всймъ больными, основательно, не торопясь, осматриваютъ ихъ, очи- 
гцаютъ раны, накладываютъ повязку на продолжительное время и за
тймъ ранелыхъ перевозятъ въ лйчебныя заведешя, расположенныя 
въ тылу apMin.

Благодаря такой организации больпые транспортируются чрез-. 
вычайно скоро, и раненые получатотъ надлежащую помощь. * \

; ' Я п о н с к о е  о б щ е с т в о  Е р  а с п а г о - К р е с т а  находится 
йодъ непосредственными иокровительствомъ принца Коматсу. Сред
ства общества получаются путемъ добровольныхъ пожертвовашй,: 
устройства различныхъ выставокъ и т. д.

Общество было основано въ 1877 г. по поводу бывшей тогда 
междоусобной войны въ южной Яноши и въ послйдте годы растетъ 
необычайно быстро; такъ, въ 1878 г. въ немъ было только 11.000 
членовъ, въ 1884 г. уже 60.000, въ 1895 Г., послй японо-китай- 
ской войны, 160.000, а въ 1900 г. уже 650.000. Общество Крас
ного Креста имйетъ свои госпитали й, кромй того, содержитъ на
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свой счетъ известное число больныхъ въ военныхъ госпиталяхъ. Врачи 
Краснаго Креста носятъ особую форму. Вся постановка дйла въ го- 
спйталяхъ Краснаго Креста, по отзывамъ носйщавшихъ ихъ русскихъ 
врачей, очень хорошая. Ухаживаютъ здйсь за больными исключи
тельно сестры. милосер&\я. и вольнонаемный прислужницы. Для поду- 
чешя звашя камбеофю (kambeo-fu— надзирательница, сестра мило
сердая) необходимо пройти курсъ, продолжающейся 2 i /2 года. Во время 
войны японскй Красный Крестъ играетъ лишь вспомогательную, под
чиненную роль. Во глав'Ъ госпиталей Краснаго Креста стоятъ воен
ные врачи, которые подчиняются распоряжёшямъ мйстныхъ воёнпыхъ 
властей, въ районй которыхъ находится учреждеше Краснаго Креста. 
Благодаря такому порядку получается полное единство меди'цинскихъ 
силъ и средствъ.

Къ ж е н е в с к о й  к о н в е н ц и и  1863 г., ограждающей не
прикосновенность во время войны лазаретовъ и госпиталей, цока въ 
п’ихъ находятся раненые и больные, равно какъ неприкосновенность 
врачебнаго персонала, Япошя присоединилась въ 1886 г. При этомъ 
она хотя и удержала Красный Крестъ, служащий символомъ непри
косновенности на вопий медицинскихъ учрежденШ и врачебнаго пер
сонала, но бйлрми поперечными лишями превратила его въ четыре 
красныхъ четыреугольника. Наконецъ, Япошя участвовала въ заклю- 
ченш гаагской копвепцш 1899 г., распространившей начала женев
ской конвенцщ- на морскую войну..

1 7 0  Н ародное здравее и медицина въ Я понш.



Д. М. БУРОВА.

Землед1ше и землевладение.

По характеру народной промышленности Япотя является стра
ною земледельческою но преимуществу. Поныне весь экономически 
строй ея - зиждется на завете предковъ: «N6 wa Каш no moto» (земле- 
делге—основа государства). Несмотря на такое значеше земледел1я, 
общая площадь обрабатываемыхъ нолей не прейышаетъ 1 7 i / 2o /0 всего 
пространства Японш (безъ колонШ); она занимаетъ лишь 5Л00.000 чо 
(4.630.000 десятинъ); но такъ какъ значительная часть полей 
даетъ бол4ё одного урожая въ годъ, то общая площадь посевовъ 
подъ различными земледельческими культурами болве площади обра
батываемыхъ полей и определяется въ 6.679.500 чо (6.063.000 дес.). 
Въ .Европе лишь Но'рвепя, Финляндия и Швещя им4ютъ еще более 
низюй продентъ обрабатываемыхъ полей. Въ Европейской Россш 
подъ земледельческими культурами состоитъ 2 6 ,2°/о всей поверхности; 
въ одной только области войска Донского свыше 6*/г миля. дес. пахот- 
ныхъ земель, т.-е. больше, ч4мъ во всей Яноши. Такая сравнитель
ная ограниченность площади обрабатываемой земли объясняется, 
главнымъ образомъ, гористымъхарактеромъ страны, а равно системою 
сельскаго хозяйства, не знающею, вслёдаше слабаго развитая ското
водства, ни сёйокосовъ, ни искусственных^ луговъ (занимающпхъ, 
напр., въ Россш 1 5 ,9 ° / о всей площади).

Располагая столь ограниченною площадью посевовъ, Япотя, 
темъ не менее, сравнительно мало нуждается пока въ привозному 
хлебе—результата темъ более изумительный, что японшй земледе- 
ледъ не знаетъ правильная) севооборота, почти совсемъ не поль
зуется рога.тымъ скотомъ и усовершенствованными земледельческими
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оруд1ями; да и почва Японш, истощенная вековой культурой, не отли
чается особенными плодород1емъ. Ш тъ  сомненья, что успехи япои- 
скаго земледел!я во многомъ обусловливаются благопр1Ятными клима
тическими услов1ями: теплыми, богатыми осадками и продолжитель
ными лЪтомъ, позволяющими на югЬ Японш снимать, по нискольку 
жатвъ съ поля. Но главную роль тути играютъ трудолюб1е японскаго 
земледельца и своеобразные npieMLi обработки и удобрешя земли.

Японское земледелге более похоже на паше огородничество, ч4мъ 
на полеводство. Оно характеризуется прежде всего малыми, прямо 
«карликовыми» размерами хозяйства, ви которомъ используется ка
ждый клочекъ земли. СреднШ размори земледельческаго хозяйства 
составляети 0,85 чо (около дес.); лемиогочисленпыя хозяйства съ 
3 или 4 дес. земли признаются уже крупными. HpieMbi земледел1Я, 
какъ и многое другое, позаимствованы много вековъ тому назадъ 
японцами-у «патр1'арховъ» землепашества—китайцеви. Щнемы эти, 
сравнительно, мало изменились и въ последнее время, когда евро
пейская культура оказала сильное вл!яше на весь строй жизни въ 
Яноши. И въ настоящее время японсшй земледелецъ сажаетъ или 
сеетъ на своемъ крохотномъ поле, истощенномъ вековою культуру 
цзъ года въ годъ одно и то же растея1е, не давая отдыха почве s 
снимая • иногда но 2 жатвы въ годъ. Понятно, что при такомъ интен- 
слвномъ земледелии почву приходится усиленно удобрять для допол- 
п е т я  ея питательныхъ силъ. И, действительно, ни въ одной етранй 
Mipa, кроме, можетъ-быть, Китая, не уделяется столько внимания во- 
просу объ удобрешяхъ, какъ въ Японш.

Самое распространенное въ Яноши удобреше—твердым и жидш 
человечесшя испражпешя. Въ японскихъ городахъ п поселкахъ эти 
испражнешя тщательно собираются, прнчемъ обращается должное 
вяимаше на то, чтобы они не потерялп своихъ драгоценныхъ пита- 
тельныхъ свойствъ: страдаетъ ли отъ этого чувство обоняшя, тъ 
этомъ не особенно заботятся. Съ такимъ же рвешемъ собираются. по 
улицамъ и дорогамъ животный калъ и всякаго рода друпе отбросы. 
Въ японскомъ доме хозяйка въ особую бочку бросаетъ все кухонные 
отбросы н золу; туда же вылнваетъ помои и даже грязную мыльную 
воду. Все эти удобрешя продаются за  дорогую цену прибывающимъ 
въ городъ съ овощами иосеяянамъ, и подъ вечеръ въ окрестностях!» 
города встречаются целыя толпы поселянъ <съ ведрами жидкихъ 
удобрешй за спиною.

Видную роль при удобрешй. полей играютъ также рыбные тур, 
сухое удобреше, получаемое изъ рыбныхъ отбросовъ и даже целыхъ
рыбъ, где ихъ нзобшне. Рыбные эткн, кроме самой Яноши, приго
товляются также на Сахалине и в ®Амурскомъ крае, преимущественно
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самими японцами (см. ниже, стр. 191). Въ последнее время стали много 
пользоваться, какъ удобрешемъ, бобовыми жмыхами, вывозимыми изъ 
сев. Китая и Маньчжурш. Рисовыя поля удобряются, кроме того, такъ 
называемыми «зелеными» удобрешями, т.-е. травой, скошенной по отко- 
самъ, и листьями и мелкими ветками, сорванными съ деревьев^. Эти зеле
ный удобрения бросаются между рядами растешй поля и, быстро сгнивая 
при влажиомъ климате Японш, превращаются въ плодородный гумусъ. 
Много, наконецъ, удобрений японцы добываютъ изъ воды р!жъ, озеръ 
шдаже моря, вытаскивая изъ пел илъ, водоросли, камыщъ и т. д.

Кроме этихъ органпческихъ удобрешй, въ Японш, особенно 
въ последнее время, стали применять также мииеральныя удобрешя, 
какъ-то: известь, гыпеъ, костяную муку и . селитру (собственная 
изготовлешя, которая, впрочемъ, теперь вытесняется чидШскою).

Въ окрестпостяхъ болынихъ, городовъ, конечно, избытокъ вс^хъ 
етихъ удобренШ, но внутри страды въ нихъ чувствуется большой 
недостатокъ. По дорогамъ, реками» и каналами Японш постоянно 
движутся транспорты удобритедъныхъ веществъ, распространяя отвра
тительный запахъ, съ которыми японцы, впрочемъ, давно сжились. 
Но далеко не повсюду, при дзфныхъ путяхъ сообщешя Японш, прони- 
каютъ эти транспорты, и потому, не мало площадей земли внутри 
Яноши остается безъ обработки, вследств1е недостатка въ удобрешяхъ.

Тдобреше десятины земли въ Яноши обходится, въ среднемъ, 
отъ 25 до 50 руб. въ годъ. Для японца это весьма большая сумма, 
а потому онъ расходуетъ удобреше одень экономно. Но большей части, 
онъ не удобряетъ всей площади ноля,, а, но возможности, каждое 
растеше въ отдельности, и притомъ лишь пока оно нуждается въ 
удобрении Почти все удобрешя вводятся въ почву въ жидкомъ виде. 
Для этого около ноля-огорода устраивается рядъ бочекъ или ямъ, въ 
которыхъ приготовляется настойка на смеси разныхъ удобрешй, 
которыя скоро нереходятъ въ rHienie. Этой вонючей жижей японецъ 
ноливацтъ отдельный растетя отъ 3 до б разъ, причемъ постепенно 
д1лаетъ растворъ слабее и слабее. Cyxia удобрешя обыкновенно обра
щаются въ порошокъ, который или смешивается съ семенами, или 
экономно разбрасывается но бороздами.

Но., кроме удобрений, некоторым земледельческая культуры, глав
ными образомъ, рисъ, требуютъ еще искусственная арошен1я, кото
рое уже много вековъ применяется во всей Яноши. Для этого въ 
горныхъ местахъ устроены резервуары, въ которые собирается клю
чевая или дождевая вода и потоми, но мере надобности, по кана
лами или'бамбуковымъ трубамъ проводится* на ноля. Еъ орошенпо 
полей приспособлены почти все речки и реки, на которыхъ .сплошь- 
й-рядомъ можно встретить водочерпательные колеса, и аппараты.
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П о деревнями ходятъ водочердатели съ легкимъ водочерпательным! 
колесомъ на спине, которые за небольшую плату устанавливают! 
колесо въ любомъ ручье или пруде и, ступая со спицы на спиду, 
поднимаютъ воду въ желобъ. Весною вс4 рисовыя поля въ Японш 
сплошь затопляются на некоторое время, и рисовая разсада сажается 
прямо въ жидкую грязь.

Такими образомъ, японскШ земледелецъ-огородники въ вопрос!) 
объ удобреши и орозпенш нолей несомненно превзошелъ своего-евро- 
нейскаго собрата, но сама обработка почвы поставлена у него еще 
очень примитивно. Не только усовершенствованные плуги и бороны, 
но даже соха мало употребляется, главпымъ образомъ, всл4дстае не
достатка скота. Японецъ обрабатываете свое маленькое поле засту- 
помъ и киркою, что, конечно, возможно только благодаря дешевизн!) 
рабочихъ рукъ въ Японш.

Пахотныя поля засеваются почти исключительно рядами, при- 
чемъ достигаются экош ш я семянъ и лучшее развита отд’Ьль- 
пыхъ растенШ. При такомъ способе посадки облегчается. раз- 
рыхлеше земли, очищеше отъ сорныхъ травъ и удобреше, что не
однократно производится кропотливымъ японцемъ во все время про- 
расташя растенШ. Благодаря рядовой культуре делается также воз
можным^ еще до полнаго вызрёвашя одной жатвы,. въ промежутки 
рядовъ засевать пли сажать новыя растетя. Такъ обыкновенно и 
делаете японецъ и, напр., сеете пшеницу между рядами лоспевающаго 
риса и т. п. Понятно—подобнаго рода интенсивная культура требуетъ 
чрезвычайно большого труда отъ японскаго земледельца въ течете 
круглаго года. При полевыхъ работахъ ему обыкновенно помогает! 
вся семья, отъ мала до велика, и съ редкою любовью ухаживает! 
за каждымъ почти растешемъ; наемпыхъ рабочихъ лишь въ р'Ьдкихъ 
случаяхъ приходится видеть на японскихъ поляхъ. ЗемледгЬл1е счи
тается въ Япошя почетнымъ заняНемъ; имъ не гнушаются и дво
ряне. Только благодаря такому любовному отношен]го къ сельскому 
хозяйству, последнее въ Японш могло достигнуть такихъ блестящих! 
результатовъ: десятина земли здесь прокармливаете более 10 чело- 
векъ. Подобно китайцу, японецъ можете сказать, что ему для жизни 
достаточно такого клочка земли, какой онъ въ течете года можетъ 
удобрить собственными своими извержешями. Конечно, не зная по
мощи усовершенствованныхъ орудШ, японцы ватрачиваютъ массу вре
мени. и труда на самыя простая работы. Но, съ другой стороны, нельзя 
не подивиться ращональности японскаго зсмледЫя. Свойства бобо- 
выхъ и злаковъ, сравнительно недавно выясненныя нашею агроно
мическою наукою, давнымъ-давно были известны японцамъ, которые 
дошли до этого ощупью и, не стесняясь, сажали ихъ другъ подле друга.
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Каждая степень увлажнетя полны, отъ сухой скалы до болота, по
лупила свои культуры.

При всемъ томъ экономическое положете японскаго землед'Ь.ия 
далеко не блестящее, и жалобы на сельско-хозяйственный кризисъ 
слышны отовсюду. Все расходы по поразительному культурному пе
ревороту, которому подверглась Япошя въ посл’Ьдтя 30 лёти, легли, 
главными образомъ, па землед'Ьльцевъ. Землед4л1е даетъ въ Японш 
государству 58°/о доходовъ, а  съ акцизомъ на водку (саке) даже 
80о/о. Поземельный, подоходный и косвенные налоги сильно повы
сились въ посл-Ьдте годы, а культурными успехами нащи землед'Ьль- 

' ческШ классъ воспользовался въ гораздо меньшей степени, ч^мъ. 
друпе слои иаселешя. Поэтому среди народа и въ печати все громче 
раздаются голоса, что землед'Ьледъ—не вечная дойная корова госу
дарства, и что пора обратить внимаше на подняНе его благосостояйя.

Увеличен!© податного бремени въ связи съ беззаботностью, при
сущею японцами, привело за послЪдтя 30 лгЬтъ къ безирюИрными 
переменами въ области з е м л е в л а д ,Ьн1я .

Въ феодальныя времена все земли считались собственностью 
микадо; землепашцы имели только право пользоватя землею, но они 
не имели права продавать и вообще отчуждать ее. Все подати и на
логи взимались (черезъ посредство феодаловъ) съ земли и имели въ 
сущности характеры арендной платы. Размерь налоговъ были крайне 
разнообразенъ; иногда онъ определялся формулою: «4 части урожая въ 
казну, б — земледельцу*. Въ 1873 г. все зем ли,-безъ в с я к а г о  
выкупа ,  были признаны собственностью техъ, кто данный участокт» 
возделывали; при этомъ прежте сборы съ земель были заменены едино
образными земельными налогомъ въ 0,4 чистаго дохода (въ предпо- 
ложенш, что чистый доходи слагается на 0,4 изъ аренды, точнее изъ 
ренты, и на 0,б изъ труда землепашца), а для определетя размера 
этого налога съ каждаго участка произведена была оценка гвсехъ 
земель/ Оценка была произведена по такому разечету, что 3°/о ся 
составляютъ 0,4 чистаго дохода съ земли.

Такими образомъ, всё землепашцы превратились въ землевладель
цев^ которые получили право свои участки продавать, закладывать 
и вообще распоряжаться ими по. своему усмотретю. Какое же упо
треблена е сделали японскге крестьяне изъ своего права полной личной 
-собственности на землю?

1 Ответь на этотъ вопроси, находимъ въ оффищальномъ издании: 
ч У Agriculture au Japon>, выпущенномъ японскими правительствомъ къ 
всемирной парижской выставке 1900. г. «Тридцать летъ—читаемъ мы 
въ этомъ документе—прошло со времени политической реформы, пре
доставившей землепашцами право, собственности -на ихъ, земли, и

12Япошя и японцы.
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уж е б о л ь ш и н с т в о  м е л к и х ъ  с о б с т в  енн и к о в ъ ,  н а х о д я с ь  въ 
с т ' Ь с н е н н ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ^  заложило  с вои  земли, а 
ч а с т ь ю  дошл о ,  даже  до н е о б х о д и м о с т и  п р о д а т ь  ихъ, чтобы 
удовлетворить своимъ повседневными нуждамъ, или чтобы добыть 
средства къ безпутной жизни». Въ результате земли переходятъ въ 
руки крупныхъ собственниковъ. В ъ  н а с т о я щ е е  время свыше 
д в у х ъ  п я т ы х *  з емлед ' Ьльцевъ  с о с т о я т ъ  в ъ  п о л а ж е т п и  
а р е н д а т о р о в ъ ,  т.-е. лишились своей собственности. Далее, въ 
томъ же правительственномъ издаши сл'Ьдуютъ жалобы на то, что 
новые крупные землевладельцы не выказываютъ склонности къ. усо
вершенствованно системъ землепользовашя, остаются чуждыми сель
скому хозяйству и довольствуются теми, что извлекаютъ нзъ своихъ 
земель доходи путемъ сдачи ихъ въ аренду мелкими съемщиками, 
которые и ведутъ хозяйство стародавними пр1емами.

Такимъ образомъ, янонсше крестьяне оказываются неспособными 
удержать въ своихъ рукахъ дарованное ииъ право собственности на 
возделываемый ими земли.

Договоры объ аренде земли въ Японш до чрезвычайности разно
образны. Преобладаешь (фактическая аренда изъ года въ годъ, при 
которой интересы арендатора ничемъ, конечно, не гарантированы, а 
также сроки отъ 3 до 5 летъ. Землепашецъ уилачиваетъ натуров 
отъ ' V2 до 2/3 урожая. Положение арендаторовъ пока облегчается 
патр1архальностыо отношеиШ ихъ къ землевладельцами и чувствомъ 
солидарности, господствующимъ среди крестьянства.

Въ процептахч> распределеше поверхности Яноши по угодьями 
по данными 1898 и 1899 гг. представлено въ нижеследующей таблиц!

Вся площадь Ядотп . . . 
Вся обработанная площадь 
В£я обработанная площадь 
Лёса. ............................ .

3S.52o.597 кв. чо (100%) 
6.696.797 е в . чо (100%)

17*
53; j

>23О X . 
о  сг S

Хара (см. выше, стр. 14) и непроизводи
тельная ..............................................

Застроенная поверхность...........................
28,а
1,о

Заболоченный ноля . . . . . . . . . . .
Сух1я ПОЛЯ....................• . , о . ..............................

Въ томъ числЪ:
Подъ хлебом* . . . . . . .  f . . .

» стручковыми плодами . . . . 
> корнеплодами . . . . . . . .

Вея пищевая пдощадь . . : . . . . . .  .
Подъ промышленными растетямп . . . . 
Шёлковичныя плантацш . . . . . .
Чайныя плазШц-щ . . .• . .

В*18.«

О X( v> л > « § ( .9-0
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Отдельный сельскохозяйственный культуры.

О развили и значении въ Японш (безъ колошй) главпЪйтихъ 
сельскохозяйственныхъ культуръ можно судить по нижеслЬдующимъ 
данными, относящимся къ 1900 г.

Площадь 
пос&вовъ въ 

тысяч, чо
Количество

сбора
П и щ е  в ы  я р а с т е н 1 я

Рисъ . . .  • ............................. . 2.82S,s 41.466.700 коку
Голый ячмень . ................. 7.459.300 »
Ячмень  ̂ . • 644,5 8.659.500
П ш е н и ц а ...................................... • 468,5 4.236.900 »
Горохъ соя • .............................. . 457,, 3.562.200 »
Просо . ...................................... • 352,7 3.736.200
Гречиха ............................. • . 1.285.400
Мелтй красный бобъ . . . . • 122* ' 866.400 »
ЯпонскШ сладк?й картофель • 271 м 765.035.500 квапъ
Картофель обыкновенный . . • 38,0 71.775.400 »

Итого . . 5.965,j

П р о м ы ш л е н н ы й  р а с т е н ! я
Р а п с ъ ............... ... 1.193.800 коку
Красилъныя растсшя (ай). 46,2 16.582.200 кпан'
Табакъ ..............................  . 10.846.500 »
Хлоиокъ . ........................... 28,3 4.894.800 »
Конопля.............................. 2.-G52.S00 »

Итого . . .  283,0

Шелковица . . ,  . ..................... , .  30CL
Чай „ : ..................... 49,з

Всего . . . 6.079,5

Р и с ъ является важнМшнмъ продуктом!» землед'Ь.пя. Свыше 
4.2*о/о всей обрабатываемой почвы занято рисомъ, и ценность 
урожая риса составляетъ нисколько бол$е половины рыночной 
ценности всйхъ продуктовъ ятгонскаго земледв.пя. Культура риса 
распространена, начиная отъ Iecco и до крайяихъ южныхъ нре- 
дйловъ государства. Наиболъшаго раввипя она достигаетъ на Хондо, 
на долю котораго приходится 79,3°/о всгЬхъ рисовыхъ полей. ЗдЬсь 
ржсъ зан^жаетъ 51,Д/о всей площади, отведенной въ Японш подъ 
пищевые продукты, тогда какъ на Iecco отношеше это спускается 
до 8у0о /0. При повсеместной потребности въ рис4 рисовыя поля 
распространены даже въ такихъ м4стностяхъ, климатнчесшя и ноч-

12*
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венныя условгя которыхъ не благопр1ятствуютъ этой культуре. Этимъ 
объясняется тотъ факта, что за все время существовала статистики 
урожаевъ площадь пос'Ьвовъ риса расширялась очень мало, но. заме
чательно, что сборы риса возрастаютъ неуклонно. Такъ, въ 1878 г 
риса было собрано съ 2.489.765 чо 25.282.540 коку, а въ 1902 г. 
еъ 2.847.468 чо 40.856.217 : коку.

Рисъ возделывается, главными образомъ, «болотный», т.-е. тр.е- 
бу юпцй искусственнаго. орошешя. Разводимый у насъ (въ Туркестане 
и Закавказье) «суходольный» рисъ, произрастающей на сравнительно 
сухой почве и требующш меньше тепла, въ Яноши занимаетъ лишь 
площадь отъ 2 до 4 тысячъ чо. Въ болотномъ рисе различаюсь три 
сорта: рашпй, ср'едшй и позднШ рисъ; главнымъ образомъ, возделы
вается средшй рисъ. Болотный рисъ разводится на почве, насыщен
ной влагою, и для полнаго развитая.и созреватя требуетъ, при йо- 
стоянномъ тщательномъ уходе, 6 м4сяцевъ, при средней температуре, 
въ 20° Ц. Въ долинахъ и на невысокихъ холмахъ рисовыя поля 
разбиваются въ виде - террасъ и окружаются невысокими, фута въ 
два высотою и шириною, глиняными дамбами. Огражденное простран
ство наводняется съ помощью плотинъ, отводящихъ проточную воду, 
или особыми водочерпательными приспособлениями, приводимыми въ 
движете людьми. Поля, по впуске воды, превращаются въ мелив 
пруды *), въ которыхъ разлагается удобреше, образуя слой жидкой 
грязи, смешанной съ землею. Обработка рисовыхъ плантацШ начи
нается въ апреле. Прежде всего плоскою мотыкою разрыхляютъ землю 
на отдельномъ небольшомъ клочке поля, отведенномъ подъ разсаду, 
удобряютъ и наводняютъ эту часть поля такъ, что вода па 5— 6 сантим, 
покрываетъ уровень почвы. Когда, по истечеши пёсколькихъ недель, 
удобреше, почва и вода совершенно перемешались и образовали одну 
массу, ее -засеваютъ; при тепломъ дыханш летняго муссона, уже че- 
рсзъ 4— 5 дней показываются первые ростки. Въ начале ноня раз- 

'сада достигаетъ 8— 10 дюймовъ, ее выдергиваютъ и разсаживаютъ 
по полю пучками, которыхъ на одинъ танъ ( 7 и  Две.) приходится 
около 2— 21/2 тысячъ. Когда все растешя пересажены на поле, оно 
наводняется* такъ, что покрывается водою на 25 сантим. Въ течете 
всего произрастатя и въ особенности въ первой его половине обилие 
воды составляётъ первое услов!е хорошаго сбора.. Колосъ начинаетъ 
образовываться въ начале сентября, жатва лее происходить съ конца 
сентября по конецъ октября, въ зависимости отъ местности, геогра- 
фическаго положенья и др. естественныхъ условШ. Къ обдирке и очистке 
р и са ; приступаюсь большею частью дередъ нотреблешемъ его.

*) Эти пруды служатъ и для рыборазведен1я, см. ниже, стр. 193.



Хотя ежегодное количество урожая риса является недостаточ
ными для внутренняго пропитатя населетя, т^мъ не мен^е, некото
рое количество его, въ виду высокаго качества японскаго риса, 
вывозится за границу. Взамёнь этого вывоза Япошя изъ другихъ 
странъ ((Лама и проч.) получаетъ рисъ более низкаго качества 
(более дешевый). Рисъ служить главными шнцевымъ продуктомъ 
для болёо или менее состоятельныхъ классовъ населетя, низине жо 
слои его риса почти не потребляютъ,. а питаются преимущественно 
просомъ, а также и ячменемъ, какъ продуктами более дешевыми.

Размеры сбора, ввоза и вывоза риса за последнее лятилеНе, 
сопоставленные съ площадью посевовъ его и количествомъ населетя, 
приведены въ нижеследующей таблице.
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Годы- Площадь noct- Населете Сборъ риса Ввозъ риса Вывозъ риса
вовъ риса въ чо душъ въ коку ■ в ъ i е н а х ъ

189S . . . 2 .81 7 .6 2 4 41 .7 1 8 .2 6 4 4 7 .387 .666 8 .219 .810 6 .141 .118
1S99 . . .  2 .83 9 .5 5 0 4 3 .228 .868 39 .698 .258 5.950 .166 10.282 .012
1900 . . „ 2 .828 .479 43 .7 6 0 .8 1 5 41 .4 6 6 .7 3 4 9 .021 .536 3 .576 .569
1 М  . . .2 .8 4 7 .4 6 8 4 4 .235 .315 46 .914 .943 * 11 .878:958 6 .908 .913
1902 . . .2 .8 1 7 .2 9 5 4 4 .709 .815 40 .8 5 6 .2 1 7 17.750 .817 6 .676 .294

Тайимъ образомъ, среднШ сборъ риса за разсматриваемое де- 
сятилеНе составляетъ 43,6 милл. коку; урожай 1903 г., определив- 
шШся въ 46.475.038 коку, былъ, следов., выше средняго.

Если рисъ является хдебомъ японцевъ, то с тр у ч к о в ы е  
плоды  замёняють имъ мясо. Потреблеше стручковыхъ плодовъ 
весьма велико и разнообразно: они идутъ въ пищу людямъ и въ 
приправу къ ней, на изготовлеше растительнаго масла, въ кормъ 
скоту и на удобреше. Кроме полей, подлежащихъ учету сельскохо
зяйственной статистики, стручковыми, особенно темъ вндомъ гороха, 
изъ котораго приготовляется соусъ «соя», засаживаются еще межи, 
откосы дамбъ и оросительныхъ каналовъ.

Последнее место среди пищевыхъ растешй занимаютъ корне
плоды, т.-е. сладкШ японскШ картофель (бататы) и -картофель 
обыкновенный. Они. занимаютъ ,5<>/о всей площади, отведенной нодъ 
пищевыя растешя, т.-е. такой же процентъ, какъ и въ Европейской 
Россш (5,4о/0). Площадь подъ корнеплодами увеличивается и, ве
роятно, будетъ увеличиваться' по .мере распространен земледел!Я 
на островё Iecco, почва и климатъ котораго весьма благопр1ятны 
для разведешя обыкновенна™ картофеля.

Если перевести все пищевыя растеши Японш на рисъ (по 
степени питательности ихъ), то окажется, что Япошя производитъ 
на душу населетя 1,507 коку риса. Количество это недостаточно 
для покръшя всехъ потребностей населетя, -такъ какъ нормальный
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расходъ на §ду одного человека въ годъ определяется въ 1,5 коку 
риса.. За внчегомъ изъ. общей суммы урожая того количества хл4- 
бовъ, которое пдетъ на посйвъ и на изготовлеше -саке (рисовой 
водки), оказывается обшдй недоборъ около 7 */2 милл. коку пли, въ 
ередяемъ, около 0,ie коку на душу,

Такимъ образомъ, Я п он 1я  не м о ж е т ъ  жит ь  -собствен- 
й ь и ъ  п р о и з в о д с т в о м ъ  х л ’Ьбовъ, но въ настоящее время недо
боръ не можетъ еще считаться зиачительнымъ, Положите станетъ 

. серьезжымъ лйтъ черезъ 20, когда население Я поти возрастетъ на 
10— 12 милл. чел,, если только сельское хозяйство страны не уси
лить своей производительности.

Достигнуть этого сельское хозяйство можетъ двумя путями: рас- 
ш иретемъ площади лоеЬвовъ, съ одной, и переходомъ къ воздЬлыватю 
бол'Ье питательныхъ хл&бовъ, съ другой стороны.

Не только на о-в'Ь leoco, но й въ собственной Япоши имеется 
еще весьма обширный заиасъ цЬлинныхъ земель, который могутъ- быть 
обращены подъ возд'Ьлываше частью риса и высокоц'Ьнныть прошли- 
ленныхъ растений, главнымъ же образомъ— подъ развед-еше хлйбяыхъ 
и менйе ц'Ьнныхъ промышленныхъ растенШ. По яовМшимъ исчисле- 
-н1ямъ, количество такмхъ земель почти равно находящимся ш ж к  въ 
-обработай. Расжространешю земледЗшя ирепятствуютъ трудности 
первоначальной разработки п^яижъ, ’ требующей большихъ затрать, 
OTcyTCTBie прнгодныхъ для этого земледйльческихъ орудШ. недостатокъ 
удобрешя въ ненаселенныхъ мйстностяхъ и привязанность къ ста
ринной систем* землед4л1Я, въ которой рисъ является основныхгь 
.продуктомъ для каждаго почти земледйльческаго хозяйства. Государ
ство поощряетъ разработку щЬлинныхъ земель, освобождаете m  на 
много лйтъ отъ лоземельныхъ налоговъ, но эта мйра оказывается 
действительною только на о-вй Iecco.

Еще большее значенье имйлъ бы для обезпечешя народнаго 
продовольствия переходъ къ такой систем'! сельскаго хозяйства, при 
которой изъ данной площади земли извлекалось бы возможно больше 
питательныхъ вещ есръ. Съ этой точки зрйшя японское •звжщЗше 
должно быть признано неудовлетворйтельнымъ.

. Д!до въ томъ, что по питательности рисъ уступаетъ пшениц! 
л  приближается ко ржи; ячмень уступаешь и рису, и пшенной (со
держ им  при одинаковом!» объем! 64,8%  нжтательности- последней), 
просо соотвйтствуетъ по питательности 820/о, а  гречиха 47о/0 пше
ницы. Между г&кгъ пшеница— этотъ наиболее питательный изъ хл!- 
бовъ—по раснространешю своему занимавтъ въ Я-поиш последнее 
.кастой Впрочем», m oehn «жгуги» (подъ этимъ еобирательнымъ ишз- 
немъ известны въ  Яноиш ячмень я пшеница) за последнее время
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расширяются. Съ 1879 по 1899 г. площадь, подъ мути возросла на 
20°/оЛ тогда какъ расширеше посевовъ риса не превышаетъ 
11,т0/о. Въ 187-9 г. на одну десятину полей подъ нуги приходилось. 
1,8 риеоваго поля, въ 1885 г.— 1,7г въ 1899 го—1,е* Увеличивается 
и урожайность японской пшеницы. Въ 1880—84 гг. она составляла 
на 1 танъ 6,7s коку, а въ .1895— 99 гг. уже 8,2(з коку; последняя 
цифра соотв^тствуетъ 10,is четверти съ 1 десятины, т.-е. почти рав
няется урожайности, имевшей место въ 1886—88 гг. въ Гсрманш 
(10,5 четверти съ десят.), съ ея высоко развитою системою обработки 
земли,., и значительно превышаетъ среднюю урожайность пшеницы въ 
Европейской Россш (7,9 четверти съ десят.),. Конечно, переходъ на- 
родныхъ маесъ къ новой ш щ Ь  требуетъ большой ломки и много 
времени, но, во всякомъ случай, Япошя располагаешь большими рее- 
суроами для расяро-странешя въ. вародномъ питаиш пшеницы. Для 
разведетя последней могутъ служить «cyxin поля» (такъ называе
мый х а т  аг противополагаются заб-олочениымъ. полямъ—-т а, годными 

' для рисовыхъ плаитацШ), которыхъ насчитывается до 2. милл. чо. 
Если бы cyxia поля были обращены подъ пшеницу, вместо ячменя, 
.устуишщаго по питательности и рису, и. обрабатывались они съ та
кою же тщательностью, какъ рисовыя, то Яиошя могла бы значи
тельно расширить свое производство хлйбовъ въ смысле извлечения 
изъ той же площади бблынаго количества питательныхъ единицъ.

П л о д о в о д с т в о  пока не получило въ Яноши значительнаго 
развитая. Плодовыя деревья и лекарственный, растешя большею частью 
размещаются на усадебныхъ мйстахъ, межахъ, окраинахъ полей, 
вдоль дорогъ н т. п. Въ общемъ япопеше фрукты низкаго качества; 
евроиейше сорта въ Яноши вырождаются, но некоторые ейверо-аме- 
ршансше сорта, особенно яблокъ, съ успйхомъ разводятся, между 
прочимъ, на о-ве Iecco. Къ лучшими фруктами Япоши принадлежать: 
оранжево-красная финиковая слива или «каки», мелкШ апельсинъ 
«миканъ» (важнейшей изъ плодовъ Япоши); «кури» или съедобный 
каштанъ; «бива» (подробнее объ этихъ плодахъ см. выше, стр. 19). 
Изредка можно встретить кусты винограда.

Изъ п р о м ы ш л е н н ы х ъ  р а с т е н г й ,  какъ видно изъ выше
приведенной таблицы (стр. 177), наибольшую площадь. занимаетъ 
рапсъ. Въ Японш повЬюду произраетаютъ м ас л и ч н ы я  р а ст-е нтя и 
мритомъ выехше сорта ихъ; ш1которыя изъ нихъ растутъ въ дикомъ 
сретояши, друпя разводятся. Получаемый изъ нихъ различный масла 
вдуть, на освищете, въ. пищу, на туалетныя издала и проч. Въ 
д'ктЬ осв%щешя растительное масло вытесняется, вирочемъ, icepo- 
сшомъ. .•

Т а б а к ъ  разводится въ Японш повсеместно, но лучпвй полу
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чается на о-вй Kiy-Ciy. Xopomie сорта японскаго табака въ приго- 
товленномъ видй имйютъ свйтло-желтый дв'Ьтъ и тонкую крошку, 
Ежегодный сборъ листьевъ не превышаетъ 600 грам. на душу нас.е- 
л етя , что при общераспространенномъ обычай курешя немного. Въ 
Японш существуетъ нынй табачная моношшя,. которая основана на 
пршбрйтенш за счетъ казны всего сбора табака съ частныхъ план- 
тад1й и на перепродаж^ его фабрикантами для обработки. Въ 1901 г. 
продажная цйна табака была нравительствомъ повышена на 50%  и 
даже на 150% , вслйдствш чего сократился вывозъ японскаго табака, 
который вывозится преимущественно въ Англш, гдй онъ смешивается 
съ. американскими сортами. Для русскаго потребителя японскШ табакъ 
но годится; раньше онъ ввозился въ Россш въ ничтожномъ количс- 
ствй и потреблялся инородцами Приморской области.

Крупное значеше для сельскаго хозяйства Японш имйетъ р а з 
в е д е н !  е. в о л о к н и с т  ы х ъ  р а с т е п ! й  (ср. выше, стр. 19). 
Особенно характерно разведете растений, волокно которыхъ идетъ 
па производство крйпкой японской бумаги. Не требуя особаго ухода,, 
произрастая на скудной почвй, на межахъ полей и въ оврагахъ, они 
даютъ .доходъ кустарю, обрабатывающему ихъ волокно. Особенно; 
важны три рода растеши: козо, м итсум аш а и гампи, изъ конхъ 
добывается ежегодно около 25. „милл. килогр. волокна. Еще важн%- 
тро.стникъ, изъ котораго получается матерхалъ для изготовлешя цы- 
новокъ, замйняющихъ у японцевъ мебель. Онъ разводится-на боло
тистой почвй или въ прудахъ, и ежегодный сборъ его достигаешь 
20— 25 милл. килогр., причемъ, вслйдств1е начавш аяся вывоза цыно- 
вокъ за границу, разведете и сборъ его растутъ быстро съ каждымъ 
годомъ, тймъ болйе, что, съ одной стороны, правительство всйми 
мёрами поощряетъ посадку тростника, а съ другой—разведете его 
не требуетъ большого труда и расходовъ. Съ одного тана можно со
брать приблизительно на 70 1енъ этого продукта, а затймъ та же 
земля можетъ идти подъ культуру другихъ растеши.

К онопля культивируется въ Японш для выдйлывашя канатовъ 
и тканья матерхй. Въ прежше вйка конопля была главнымъ волок- 
нистымъ растетемъ Японш, въ последнее же время ее все болйе 
вытйсняетъ хлопокъ, служащш нынй, вдгЬстй съ шелкомъ, главнМшимъ 
матер1аломъ для изгртовлешя тканей.

. .- Разведете хлопка,-которому климатъ'Японш благопргятствуетъ 
въ высшей степени, японцы переняли изъ Индш; въ настоящее время 
плантащи . хлопка . можно встретить,- начиная съ самыхъ южпыхъ 
провинций до 30° сйв. шир., причемъ важнейшими - округами по. его 
.разведенпо служатъ: TpKio, Точиги, Чиба, Сайтама, Яманаши, Шиц- 
зуока, ~Айчи, МШе, Гифу; Вакаяма, Тотори, Окайяма, Хирошима,



Эхине, Янагучи, Осака и Xioro, но главнымъ центромъ хлопководства 
является округъ Осака. Впрочеыъ, хлопководство, несмотря на все 
усиливающихся спросъ со стороны быстро развивающейся въ Янонщ 
прядвдьно-ткацкой промышленности, не дЪлаетъ болыиихъ усп!ховъ, 
а-въ - последнее время даже начинаетъ падать. ЯнонскШ землед!лецъ, 
привыкни! разводить все въ малыхъ количествахъ, для удовлетворе
ния потребностей своего собственнаго обихода, въ силу укоренившихся 
въ течете етол!тШ привычекъ, не въ состояши перейти сразу къ 
нлантацхонной систем! насаждетя хлопчатника. Когда, поел! открытая 
иортовъ для торговли съ иностранцами, туземная фабрично-промыш
ленная деятельность возникла какъ бы сразу, землед!лецъ, бол!е 
консервативный, ч!мъ его соотечествеиникъ-заводчикъ, оказался не 
въ состояши удовлетворять быстро развившемуся спросу на хлопковое 

' волокно, такъ что для удовлетворешя м!стныхъ заводовъ потребо
вался большой привозъ иностраннаго хлопка, который, вл1яя угнетаю
щими образомъ на ц!ны японскаго рынка, началъ убивать еще не 
окр!ншее мйстное производство. Немалою пом!хою въ развитая м!ст- 
наго хлопководства служить также меньшая урожайность его, ч!мъ 
американекаго, и короткость волокна, которое, несмотря на его б!лизну 
и мягкость, употребляется безъ нрим!сей только для туземныхъ стан- 
кавъ, такъ какъ на станкахъ новой конструкции нити его рвутся, и 
прядильщиками приходится см!шивать его съ американскимъ или 
ищцйекимъ длиыноволокнистымъ хлопкомъ. При такомъ положенж 
д!ла совершенно естественно, что площади пос!вовъ хлопка сокра
щается, а ввозъ иностраннаго волокна возрастаете Въ 1902 г. въ 
Японш ввезено 2.463,672 пикуля хлопка на сумму въ 80,5 миля, 
ienb, "что по стоимости составляетъ почти 30<>/0 всего японскаго ввоза.

Плантацш сахарнаго  тростника  достигали въ 1892 г. 15.227 чо 
к  дали 132 милл. кванъ тростника. Изъ этого количества приходилось 
на Ои-ко-ку 480/0, на Kiy-Ciy 34<>/о, а остальное на округи Осака и 
Шицзуока, т.-е. на т !  южныя части государства, которыя находятся 
въ ракш! тропическихъ дождей. Прежде разведете сахарнаго трост
ника въ Японш считалось выгодными д!ломъ, но теперь, когда тузем
ный сахаръ долженъ конкурировать съ привозными, разведете мало- 
рослаго японскаго тростника, не достигающая и 10  фут. (въ прочихъ 
странахъ онъ достигаетъ 26 л  28 фут.), стало убыточными д!ломъ, 
несмотря на то, что спросъ на сахаръ быстро растетъ въ стран!. 
Въ ЯпоЫи разведеМе сахарнаго тростника. требуегь удобрешя почвы 
Я ежегодной пересадки* чего въ другйхъ' тропическихе странахъ не 
!Г ^ у е ^ 5̂ '^кррм!^‘тогб, . зд!сь не применяются .новыя машины, и по
тому много сахарнаго сока остается невывареннымъ. Все это побу
дило многихъ въ досд'Ьднее время зас!ять площадь, назначенную для
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тростника, болйе выгодными растешямн. Однако, бросая культуру 
сахарнаго тростника, японцы ,совсгЬмъ не желаютъ стать, въ от-нояге- 
ши сахара, въ полную зависимость отъ иностраннаго ввоза, .По почему 
правительства приступили къ разведение с в е к л о в и ц ы  на о-в4 leoco, 
гд± съ этою цйлыо образовалась акцтнериая компашя съ основньшъ 
канитадомъ-въ 800,000 нзнъ, которой казна гарантировала годовую 
прибыль въ 6 ° /0. Компашя эта засияла свекловицей площадь ъъ 
10 кв. километровъ, и вначале предпр1ят1е сулило больнпе барыш; 
однако, результаты не оправдали ожидашй, площадь нос’Ьвовъ стаза 
сокращаться, а  добываемый сахаръ далеко не отличается добротою: 
онъ темнаго цвета и менее сладокъ, ч^мъ привозный. Климатъ Яно
ши не благопрштетвуетъ разведешю свекловицы, теряющей при силь
ной жаре свою сахаристость. Сюда присоединяются еще разныя тех- 
ничесмя и эконом ичесшя затрудиешя: японцы, привыкшее къ земле
делие въ мин1атюр§, иикакъ не могутъ свыкнуться съ разведешемъ 
какого-либо растеши въ болыиихъ разм’Ьрахъ, требующаго, какъ, 
наир., свекловица, обширной площади для посева; за неим^нюмъ 
скота, японцы употр-ебляютъ для удобрешя нолей рыбьи туки, оказав
шиеся въ данномъ случай совершенно непригодными. Наконецъ, за
водчики не умйютъ- использовать остающееся при сахарной варк4 
остатки. Однимъ сдовомъ, есть полное оеноваше предполагать, что 
производство евекловичнаго сахара въ Японш, несмотря на то, что 
японцы все болйе привыкаютъ къ нему въ ущербъ тростниковому 
сахару, еще долгое время, а, можетъ-бытщ и никогда, не будетъ въ 
состоянш потфыть своимъ собственнымъ нродуктомъ хотя бы часть 
всего погреблешя, тймъ болйе, что снросъ на сахаръ, вследствие воа- 
растающаго благосостояния страны, постепенно увеличивается. Въ на
стоящее время внутреннее производство сахара не . покрываетъ и 
десято! части потреблешя.

Одно т ъ  важнМшйхъ растешй, составляющее ежедневную по
требность японца и играющее чрезвычайно большую роль въ эконо
мической жизни страны,— чай  произрастаетъ почти во всйхъ округахъ’ 
до 400  сйв. шир., но далеко не везде въ равныхъ размйрахъ; выше 
37° онъ появляется лишь въ мйсшостяхъ. защищенныхъ отъ сйвер- 
ныхъ вйтровъ. Болйе же всего онъ разводится между 34° и 36°, т.~е. 
въ центральныхъ провишцяхъ. • Самый лучший япоискИ чай, идущШ 
къ столу микадо, подучается изъ окрестностей древней столицы им- 
пернй—̂ Жото. -

■' Культура чая проникла въ Японш изъ Китая, вмйстйсъбуддий- 
момъ, хотя на Шу-Giy и Си-ко-ку чайные кусты встречаются и в:ь 
дикомъ видй какъ нодлйсокъ, Въ ЯпЦнш разводится, главнымъ обра- 
вомъ, тотъ видъ чайнаго деревца, которому въ ботанике присвоено на- 
зван1е Camelia theifcra; въ Китае этимъ видомъ пренебрегаютъ.



Въ  Китай- .чайное де-рева достигаете вышины въ 7—8 метровь, 
въ Яноши же вышина его не превышаете 1,5 метр., кора его скро- 
пеяельнаго цвкта, листья ярко-зеленаго и покрыты бкшмъ пушшмъ. 
Отъ сентября до декабря оно цвктетъ бклымм и т  розовыми цветами.

Въ Японш чайное растете требуете нисколько песчаную почву, 
любить покатые склоны горъ, позволяюнце стекать дождевой водк 
беаъ повреждешя почвы; оно встречается, однако, и въ равнипахъ, 
какъ, калр., у Шото, проркзанныхъ канавами для того, чтобы вода 
не накоплялась. Во вскхъ елучаяхъ земля обрабатывается довольно 
глубоко и густо удобряется. Чайныя плантац1и на половину засе
вается скменамн, на половину обсаживаются ростками въ разстояпш 
другъ отъ друга отъ 1 до 1,5 метра. Семена, посажениыя въ коли- 
чествк 20 — 30 штукъ вмкстк, дускаютъ но истеченш двухъ мксят- 
цевъ ростки, доетигающхе черезъ годъ 10 сантим, вышины. Во вто- 
рохь году они разветвляются и достигаютъ 25 сантим., а въ конц'Ь 
третьяго года 50 сантим. Трехлктшя деревца пересаживаются труп-, 
нами въ 10— 12 штукъ вмкстк и растутъ, пока не достигнуть 1,5метр.- 
Чайвыд нлантацш предетавляютъ собой очень разнообразную кар
тину, такъ какъ японцы имкютъ обычай сажать между чайными де
ревцами тутовое дерево и равные стручковые плоды; иногда же. чай- 
вш  деревца сажаются по кра-ямъ и но межамъ полей. Старательная 
обработка и обильное удобрете почвы являются главнейшими усло
виями успкпшаго ироизраеташя деревца; для удобрешя употре
бляются, главнымъ образомъ, жмыхи, рыбьи туки, навовъ, зола и мор
ская трава въ нерюдк гнилостнаго разложенья. Съ наступлешемъ 
четвертаго года начинаются сборы листьевъ, которые постепенна 
въ паслкдуюнце годы, вплоть до 10 — 12 года., становятся обильнке, 
зат^мъ листья дклаются толстыми, и деревцо приходится заменить 
новымъ.

Въ скверпыхъ округахъ чай. часто страдаете отъ зимнихъ хо- 
лодовъ и далее замерзаете (ер. выше, стр. 19); продукте, тамъ полу
чаемый, стоить ниже сортовъ, вдущихъ изъ центральныхъ округовъ. 
Въ течете года производятся два сбора: первый въ мак даете чай 
лучишхъ сортов^ и продолжается отъ 10 до 1.2 дней, второй произ
водится на шесть недкдь или два. месяца позже, когда миновали 
церще сильные тропическхе дожди. Собиран1емъ листьевъ занимаются 
преимущественно женщины ,и дети, и на душу приходится ежедневно- 
отъ 7 да 8 килогр.; xopomifi же работннкъ собираете въ три раза, 
больше/ этого количества. Блацтаторъ или самъ приготовляете .листья, 
йж  продаете йхъ промышленнику. Второй сборъ даетъ болке твер
дые листья и велкдетвге этого ыенкехорошШ продукте, потребляемый, 
главнымъ образомъ, во внутрепнихъ округахъ, но щущШ также й
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на вывозъ. Важно, чтобы листья обрабатывались сейчасъ зке посй 
ихъ сбора; въ противномъ случай, отваръ теряетъ свой цв4тъ,и 
ароматъ. Обработка зеленаго чайнаго листа въ Яноши нисколько 
разнится отъ китайскаго способа; иродуктъ обрабатывается двояко, 
въ зависимости отъ того, идетъ ли приготовляемый чай на вывозъ, 
или же предназначается для туземиаго потреблешя. Приготовлеше 
чая для внутренияго нотреблешя слагается изъ трехъ операций: 
сначала листья иарятъ, для чего ихъ кладутъ на рйшето, поставленное 
надъ котломъ съ киняткомъ, и въ продолжеше одной или двухъ- ми
нута подвергать дМ ствш пара, отъ котораго они свертываются и, 
покрываются выступающимъ изъ нихъ масломъ; тогда листья немед
ленно охлаждаюсь съ помощью инструмента, похожаго на большой 
в'Ьеръ, посл'Ь чего приступаюсь ко второй операцш: листья кладутся 
н а . плоскую жаровню, подогреваемую при температуре въ 50°- Ц. 
на угляхъ въ продолжеше несколышхъ часовъ, нричемъ они свер-- 
тываются и развертываются, становятся жирными и издаютъ сильны! 
запахъ. Когда насталъ известный моментъ, огонь тушится, а листья 
на той ж е . жаровне постепенно высыхаютъ и делаются сухими и 
ломкими. Наконецъ, .. приступаюсь къ сортировке листьевъ по ихъ 
величине и наружному виду и укладываютъ чай въ новые ящики, 
весомъ около 30 килогр. Въ такомъ виде чай поступаетъ на потребле- 
ше туземиаго населешя. Если же чай назначается для вывоза за 
границу, то 'съ  нимъ проделываютъ некоторый дополиительныя one*? 
рацш. ЕвропейскШ Коммерсантъ скупаетъ чай, назначенный для 
экспорта, отъ мйстиаго японскаго торговца, подвергаетъ его новой 
сушке на подогреваемыхъ древеснымъ углемъ жаровняхъ, для чего 
въ 1окогам4 и Кобе существуютъ больиия заведешя (Tea firing go- 
downs), принадлежащая, главньшъ образомъ, американцамъ, въ кото- 
рыхъ работаетъ до 500 человйкъ, но преимуществу женщинъ. Къ 
канцу приготовлешя въ каждую жаровню кладутъ немного гипса и 
синьки, что придаетъ чаю особенный требуемый американцами вкусъ. 
Эти .’же вещества- окрашиваюсь листья въ темно-зеленый цвйтъ, что 
считается американцами за  признакъ хорошаго чая. Китайцы и 
японцы никогда не окрашиваюсь потребляемый ими- продуктъ. Еще 
въ тепломъ состояши чай укладывается въ сорокафунтовые ящики, 
выложенные свинцомъ, въ которыхъ онъ вывозится в ъ ' Соединенные 
Штаты и Канаду. Почти весь ядонскш чаи состоитъ изъ такъ назы- 
ваемаго. зеленаго; черный зке, играющай несравненно меньшую роль 
въ рбиход4 яиоцскаго... народа, ,не есть продуктъ особаго вида чай- 
нагО; дерева, но ..получается оеабымъ способомъ приготовленья, состоя- 
щимъ въ томъ,- что листья до. , сущки подвергаются брожение, от
чего чай нисколько теряетъ свой ароматъ и получаетъ горьковатый



привкусы Чай перваго сбора носитъ назваше с е н ч а ,  оиъ лучше 
другихъ сортовъ и въ большей части вывозится. Чай второго сбора 
называется б а н ч а и потребляется, главнымъ образомъ, внутри 
страны. Сл4дуетъ еще упомянуть, что, вследствие двухъ разныхъ сно- 
собовъ сушки, чай бываетъ разный: к о р з и н н ы й  и ж а р  о в н ы й ;  
первый получается при сушке въ корзинахъ, покрытыхъ японской 
бумагой, второй — отъ сушки на металлическихъ жаровняхъ. Далее, 
бываютъ еще ч а й н ы й  п о р о ш о к ъ ,  приготовляемый изъ листьевъ 
старыхъ деревьевъ, обвариваемыхъ кипяткомъ, чай  въ ш арикахъ, 
получаемый отъ остатковъ чайныхъ листьевъ, свернутыхъ руками 
въ шарики, и ч а й  в ъ  к и р п и ч  а х ъ ,  приготовлеше котораго нача
лось педавно. Чай, идупцй за границу, по достоинству своему де
лится на choicest, finest, fine, goodmedium, good common. При вывозе чай 
расценивается слишкомъ низко: въ среднемъ въ неполныя 20 коп. за 
русскШ фунтъ. Во внутренней торговле крайшя цены на чай коле
блются между 10 1енъ и 10 сенъ за англШскШ фунтъ. Вообще ялон- 
скШ чай хуже китайскаго, и даже евролейсше торговцы, живущге 
въ' Ялонш, предпочитаютъ выписывать для себя черный чай изъ 
Китая. Нельзя, однако, отрицать, что хорошие сорта чая могутъ удо
влетворять и любителя чая, но они требуютъ заварки въ неособенно 
горячей воде. Общее производство чая въ ЯпоМи определяется при
близительно въ 70 миллйоновъ русскихъ фунтовъ. Вывозъ его слиш- 
комъ великъ, оставляя мало для внутренняго д'отреблешя. Въ 1902 г. 
вывезено изъ Яноши 32.759,580 кинъ (около 49 миллюн. русскихъ 
фунтовъ) на сумму въ 10 милл. 1ёнъ, а въ 1901 г. вывозъ достп- 
талъ' 33.248.470 кинъ, стоимостью въ 8,8 милл. юнъ. Такимъ обра
зомъ, для внутренняго потребления оставалось немного более 20 милл. 
русскихъ фунтовъ, что для 45-мшшоннаго населешя, ежедневно по- 
требляющаго чай, совершенно недостаточно. Даже въ Росши среднее 
душевое потреблеше чая значительно больше (въ 1900 году—0,94ф.). 
Ш  удивительно, что въ Яноши весьма распространено потребление 
.вместо чая или вместе съ чаемъ различныхъ суррогатовъ; таковыми 
служатъ поджаренные ячмень, бобы или пшеница, листья камелш, 

^соленый черешневый -цв4тъ (sherry blossom), апельсиновая корка н 
•ib: п. Чрезмерный вывозъ чая указываетъ на острую нужду въ день- 
тахъ среди земледельческаго населения.
i ч Главнейшимъ . потребительными рынкомъ для японскаго чая 
являются Соединенные Штаты Сев. Америки, принимающее'.до 80°/0 
'йсаго.:вывоза; , за -ними следуетъ Канада; въ которую ввозится въ 
;Щдъ <щыше 3 мидл. кинъ японскаго ч ая ;. Китай и Сибирь принй- 
даШтъ- по- милл1ону кинъ.

: На ряду сь чаемъ* важвымъ сельскохозяйственнымъ продуктомъ,
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огв котораго завнситъ благосостояте ббльшей части страны, является 
шелкъ. Ш е л к о в о д с т в о ,  которому бдагопр1ятствуютъ кмматичешя 
и дочвенныя условш во всей стране, иредставляетъ для земледельца 
особый выгоды, такъ какъ даетъ ему денежный доходъ и, сверяв 
того, допускаетъ постепенное выполнен1е работъ, а также иредста
вляетъ побочный иромыселъ по подготовке шелка къ продаже. Глав
нейшими центрами шелководства служатъ округи на северо-востоке 
отъ Тошо; во всЬхъ южыыхъ и западныхъ округахъ шелководство 
сравнительно еще слабо развито. Объясняется это тгЬмъ, что въ преж
ние годы шелководство было распространено исключительно въ боле© 
холодныхъ округахъ Яподш, въ которыхъ шелководство было при
быльнее земледелия; последнее оказывалось тамъ малодоходные или 
по особеяностямъ почвы, или же по ноложенш маетности вдали отъ 
рынковъ сбыта, всдедств1е чего, при неудовлетворительности тогдаш- 
нихъ путей сообщены, издержки перевозки могли окупаться только 
такимъ негрожоздкимъ продуктомъ, какъ шелкъ, который при маломв 
объеме и незначительномъ весе иредставляетъ большую ценность. Съ 
открьшемъ для Япоши иностранныхъ рынковъ дГло совершенно из
менилось; шелкъ-сырецъ, на ряду съ чаемъ, сталъ важнМшимъ пред- 
метомъ японскаго вывоза; тутовыя плантацш стали распространяться 
по всей стране. Представление о росте вывоза шелка-сырца за по
следнее' пятилетхе можегъ дать нижеследующая таблица:

Годы
Вывезено 

въ Америку '*>■
кшгь шелка-сырца 
въ Европу Всего

1898 . . . .28.717 18.641 47.868
1899 . . . .86.893 20.754 57.647
1900. . . .24.878 18.982 43.860
1901 . .49.995 33.950 83.945
1902 . . ♦ .43.775 26.517 70.292

Къ этому следуегъ прибавить еще значительный вывозъ очес- 
ковъ и шелковыхъ тканей, а также производство шелка-сырца, не
обходимого для покрыття внутренняго нотребдешя, которое, вярочемъ, 
поглощаетъ въ три раза, меньше продукта, чемъ вывозъ. Шелковый 
платья носятся, въ Япоши повсеместно, и национальный ядонскШ ко- 
стюмъ долженъ быть непременно изъ шелка. Все женщины, за и с-, 
кшочещемъ придадлежащихъ къ самымъ бЬдньшъ классами, начиная 
съ 10-—12-летняго возраста, ежегодно изнашиваютъ, среднимъ чис- 
ломъ, по одному платью* на которое идетъ кусокъ, шелка, длиною въ 
11 ярдовъ и весш1ъ въ .9 5 ^ 1 0 0  момме. Нащсшадьная одежда, всехъ 
мужчияъ шьется также изъ шелковыхъ или подушелковыхъ матерцК 
За  1890-ые годы площадь, занятая. шелковицею, возросла на */*



{съ 243.842 кв. чо въ 1890 г. до 307.085 кв. чо въ 1899 г.), составляя 
въ настоящее время 4,б°/0 всей обрабатываемой площади.

Животноводство.

Одна нзъ характернййшихъ особенностей экономической жизни 
Яяовш заключается въ незначительной роли, какую играетъ въ этой 
стране животноводство. Въ сельскомъ хозяйстве, какъ уже неодно
кратно нами отмечалось, рабочш скотъ не применяется; до сихъ поръ 
лшадьми и рогатымъ скотомъ пользовались въ Японш лишь въ из- 
возномъ де.й и притомъ преимущественно какъ скотомъ выочныыъ. 
Заготовка скота на убой и молочное хозяйство начинаютъ приви
ваться лишь въ. новейшее время. Овцеводство почти не существуетъ: 
до недавняго времени это животное не было известно ядонцамъ. н е 
сколько боле:е развито свиневодство, но лишь въ некоторыхъ мест- 
ностяхъ. Зато широкимъ расдростраяешенъ пользуется куроводство 
для нолучешя яицъ, особенно близъ крудныхъ центровъ; все же страна 
нуждается въ прывозныхъ яйцахъ. Утки, голуби и гуси встречаются 
редко. Пчеловодство получило некоторое значете лишь на о-ве 
Оя:к0*ку.

Коневодство пользуется некоторымъ внимашемъ со стороны пра
вительства, которое, имея въ виду интересы военнаго ведомства, вы
писываешь производителей изъ Европы, Америки и Австралш. Япон
ская лошадь *) принадлежишь къ монгольской породе; она небольшого 
роста, съ толстою шеею,, достаточно вынослива. Лучшими лошадьми 

'.считаются лошади «намбу» изъ кена Ивате., который такъ же, какъ 
и уступающая имъ по росту и статьямъ лошади «ожикобе» изъ Шяки 
и «михара» изъ кена Фукуншма, берутся для войскъ. Значительно 
меньше лошади на о-ве lecco и въ области Сацума; за ними сле- 
дуютъ пони. Цены на. лошадей въ Японш колеблются: для вьючныхъ 
и ломовыхъ отъ 20 до 50 1енъ, для кавалерИскаго ремонта отъ 40 до 
100 тенъ; полукровный офицерскш лошади стоятъ отъ 100 до 200 iешь. 
Уходъ за японскою лошадью редко бываете заботливъ и вообще 
своеобразенъ. Въ стойле лошадь ставится головою къ выходу и при
вязывается настолько коротко къ столбамъ, что пе можетъ лечь; кор- 
ш тъ ее т ъ  бадьи, привязываемой на шею. Обычный кормъ—сено 
грубаго сорта; перемешанное съ отрубями (сечка); даютъ также не
умного ячменя иди бобовъ. -

По даннымъ за 1900 т., въ Яноши (безъ колотй) было ' круп- 
.наго рогатаго скота 1.261,2- тысяча головъ, а лошадей 1.542,о тыс.,

Ж и в о т н о в о д с т в о .  189
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что составляете приблизительно ВО головъ на 1.000 душъ. населешя, 
тогда какъ въ Даши, наир., на 1.000 жат. приходится 1.080 головъ, 
въ Pocciii 690, во Францш 540, въ Англш 450, въ Италш 260.

Причины малаго р а з в и т  въ Я поти скотоводства многораз
личны. Прежде всего, лошади и рогатый скота были введены въ 
Я поти  сравнительно поздно, когда система земледЗшя уже до неко
торой степени определилась. Далее, релипи японцевъ— синтоизмъ и 
особенно буддизмъ—требуютъ воздержашя отъ мясной пищи. Нако- 
нецъ, при огородномъ характере землепашества содержаще скота не 
представляетъ выгодъ. Влрочемъ, въ последше годы потреблеше мяса 
получаете более широкое распространение, о чемъ свидетельствуешь 
возрастание числа боенъ и убоя скота. Такъ, въ 1888 г. было убито 
всего 84 тыс. головъ крупнаго рогатаго скота; въ 1898 г. на 1.35-8 бой- 
няхъ было заколото 207,8 тыс. быковъ, 1 2 ,4  тыс. телятъ, 47,2 тыс. 
лошадей, 27,0 тыс. овецъ и барановъ, 318,7 тыс.'свиней. Броме того, 
значительная часть потребляемая) въ стране мяса доставляется извне, 
преимущественно изъ Австралш. Молоко, масло и олеомаргаринъ почти 
исключительно получаются (въ консервированномъ вид!) изъ Европы 
п Америки. - -

До какой степени ничтожно общее потреблеше мяса въ стране, 
и въ какой мере оно. сосредоточено въ крупныхъ городахъ, где име
ются потребители въ лидё ниостранцевъ, а  также въ армш, флоте и 
учебныхъ заведея!яхъ, где правительство вводите мясо въ число про-
довольственныхъ продуктовъ,-- о б ъ  этомъ - свидетельствуютъ нижесле-
дуюшдя цифры:

Мяса приходилась въ фунтахъ на 1 жителя въ годъ
во всей стране въ Токю въ Осаке въ Кобе

въ 1895 г . . 7,5 4,35 17,5
>> 1896 » . • * • До2 6,6 4}75 20
» 1897 > . • • • 1}07 5,8 4,35 17,5
» 1898 » . • • • lf09 6,8 Д*68 13 -• г
» 1899 » . 7,8 4j68 —

Рыбный и MopcKie промыслы *).

Воды, омывающая изрезанные берега острововъ, составляющих^. 
Японш, изобилуютъ рыбою всевозможныхъ породъ; значительная часть 
прйбрежнаго населешя занимается исключительно рыболовствомъ, какъ 
въ мореу-^акь й въ вцадающихъ въ - последнее рекахъ, а въ послед
нее все; бШйБ йубоЙеуразвйвашюя уювъ! щ  открытомъ .океанЬ,

*) Настоящая глава принадлежите перу Д. И. Рихтера.
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причемъ японцы эксплуатируюсь пе одну фауну, но и флору моря: 
ICpOMi рыбъ И боя морскихъ ЖИВОТНЫХ!», они добываютъ водоросли.

Рыбацкое населеше Японш (вместе съ промысловымъ) въ 1899 году 
состояло изъ 907 тысячъ семей въ 8.389 тысячъ душъ обоего пола, 
главная масса котораго (1.830 тыс. шел.) живетъ на лмавпомъ юсхрове 
страны Хондо. Рыбацкое населеше бол’Ье всего сосредоточено на за- 
падныхъ берегахъ острововъ вдоль Японскаго и Еитайскаго морей, а 
также но берегамъ Японскаго Средиземнаго моря (Sefo-outshi).

' Промысловыхъ судовъ къ началу 1900 То да въ Японш насчиты-» 
валось 399 тысячъ, въ томъ числе съ о-ва Хондо 241 тысяча.

• Общая годовая сумма добычи, исключая потреблеше самого про- 
мысловаго населешя, т-е. сумма поступающихъ въ продажу продуктовъ, 
ерставляетъ 128 милл. кванъ (около 30 миля, пудовъ) и оценивается 
въ 52 миллона 1енъ (около 51 милл. руб.). Главные сорта рыбъ, про
мышляемой у береговъ Японш и въ открытому море: сардинки (свыше 
11 милл. пуд.), бониты, пагры, макрели, треска, акула, лососевыя по
роды, сельди, затЬмъ разные сорта моллюсковъ, креветъ, устрицъ; кроме 
Того, японцы быотъ китовъ и собираютъ морсшя водоросли. Вдоль 
/береговъ о-ва Iecco ловятся, главнымъ образомъ, сельди и лососевыя 
- породы, которыхъ зд^сь вылавливается въ десять разъ больше, чемъ 
.въ остальныхъ частяхъ страны.

Продукты рыбнаго и другихъ морскихъ промысловъ идутъ, вопер- 
-шхъ въ пищу человека, во-вторыхъ, на изготовлеше туковъ (удобрешя для 
полей), въ-третьихъ, на другш производства. На пищу человека рыба, 

"кроме свежей, заготовляется различными способами: сушешемъ, со- 
лешемъ, въ копченомъ виде, а  также приготовляются изъ нея все
возможные консервы. Туки (удобреше) получаются путемъ прессован1я 
рыбы, причемъ въ виде побочнаго продукта добывается жиръ. Туки 
изготовляются, главнымъ образомъ, изъ сельдей и сардинъ; годовое 
производство туковъ достигаетъ въ самой Яноши 9 миллюновъ пу
довъ на сумму 9х/2 модшоновъ рублей (въ 1899 г. 8.740 тыс. пуд. 
на 9.355 тыс. руб.).-Химическимъ путемъ изъ рыбы добываютъ масла, 
разный лекарственный вещества; изъ морскихъ водорослей, главная 
масса которыхъ идетъ въ 'пищу, вырабатываются химическимъ путемъ 
10дъ, агаръ-агаръ (клей) и проч. Накбнецъ, изъ чешуи рыбъ и чере- 
пахъ, а также изъ раковиаъ выдедываютъ .разжато рода предметы до- 
мащняго обихода и украшены. .. . .*■

Рядомъ с'ърыбньшъ промысломъ въ Японш развита д о б ы ч а с о л в 
йзъ морской воды, а также изъ соляныхъ источниковъ, сосредоточен- 
Ш хъ, главнымъ образомъ, по берегамъ Японскаго Средиземнаго моря; 
Йтймъ промысломъ занято до 140 тысячъ человекъ, и ежегодная до
быча достигаетъ 600—700 тониъ (по 62 пуда).

Япошя и японцы. 13
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Ловлей рыбы и боемъ животныхъ въ открытомъ океане (китовъ, 
акулъ, трески и пр.) осенью 1901 года занято было 29 морскихъ су- 
довъ съ 718 ловцами. Этотъ промыселъ находится въ перюде развита 
(въ 1898 г. было всего 8 судовъ съ 214 ловцами) и субсидируется 
нравительствомъ (въ 1901 г.— 39 тыс. 1енъ).

Кроме ловли въ японскихъ водахъ, японцы промышляютъ также 
и за пределами своихъ влад'ЬнШ въ водахъ Кореи, у береговъ острова 
Сахалина, Канады и на островахъ (Тихаго океана, цринадлежащихъ 
Австралш. У б е р е г о в ъ  К о р е и  японцы занимаются иромысломъ со-, 
гласно трактату 1898 года, въ силу котораго промыселъ состоите подъ- 
контролемъ японскаго правительства. Въ 1900 г. у береговъ и въ мо- 
ряхъ Кореи насчитывалось 1780 японскихъ промысловыхъ судовъ съ 
8055 человеками экипажа. Добыча оценивается въ 2.500 тысяче 1еяъ. 
По б е р е г а м и  р у с с к а г о  острова  С а х а л и н а  японцы .занимаются 
рыбными промыслами давно и до настоящаго времени удерживали свое 
господство, что объясняется малонаселенностью острова и особенностью 

. характера этого наеелешя, состоящаго, главными образомъ, изъ ссыль- 
наго элемента. По данными японскими, въ водахъ Сахалина плаваетъ 
125 промышленныхъ судовъ съ 4.434 рабочими, и годовая добыча около 
500 тыс. пудовъ оценивается въ 700 тыс. рублей. По русскими более 
иозднимъ данными (1901 г.), изъ 193 рыбныхъ промысловъ на Сахалине 
принадлежало японцами 125; кроме того, на 52, принадлежащихъ рус
скими фирмамъ, работали исключительно японцы. Ловится, главными 
образомъ, сельдь и лососевыя (кэть и горбуша); улови достигаетъ: 
сельди около 3.720 тыс. пуд., кэти и горбу ши—-191 тыс. иуд., другихъ 
породи— 12 тыс. пуд.; кроме того, морской капусты —  54 тыс. пуд. 
Главный сбыть лова у Сахалина—Япошя, такъ какъ местный ры- 
нокъ весьма ограниченъ (одно тюремное ведомство), а побережье 
Приморской области безлюдно и, кроме того, само богато рыбою. Сельдь 
перерабатывается на туки (въ 1901 г.— около 1.200 тыс. пуд.), лосось 
и морская капуста отправляются въ еоленомъ и сушеномъ виде.

. Въ 1876 г?, въ  в о д а х ъ  а вс т р а л х й с к и х ъ  острововъ японцы 
начали ловить жемчугъ и морскую капусту, но особаго развита промыселъ 
не доцгигъ; сильный ударъ этому промыслу нанесли тейфунъ, опусто
шивший въ 1898 г. мноие острова, и новые, австралШсше законы, 
запрещающее поселеше кули (въ томъ числе и японцевъ) на терри
тории .колоши. В ъ 1899 г. въ водахъ Австралщ плавало-всего 46 япол- 
скихъ промысловыхъ судовъ съ экинажемъ въ 1000 человеки. .

По б е р е г а м и  К а н а д ы  японцы, согласно разрешению правит 
тельства колонш. (-1888 г.), промышляютъ на 200 судахъ. Здесь) ло
вятся почти исключительно одне лососевыя породы.

Главная масса рыбы и продуктовъ рыбнаго и морского нромыс-



Рыбный и hopckib промыслы. 193

ловъ потребляется въ самой Японш. Вывозъ за границу сравнительно 
невелики—въ 1900 году достигъ всего 61/2 милл. ienn (свыше б милл. 
руб.), бблыная часть котораго идетъ въ Китай. Вывозъ изъ Японш 
рыбы и водорослей въ Китай начался еще 200 лйтъ тому назадъ; 
туда отправляются, главнымъ образомъ: морская капуста, моллюски, мой; 
масла изъ рыбъ отправляютъ въ Гермашю, Бельгш, Англш и Фран- 
цщ; изд4л1я изъ раковинъ—въ Англш; кораллы—въ Англш и Италш; 
соль—въ Аз1атскую Россш.

Кроме эксплуатацш естественныхъ морскихъ богатствъ, въ Яноши 
чрезвычайно развиты рыбоводство,  разведете черепахъ и водорослевод- 
ство. По рыбоводству особаго внимашя заслуживаетъ р а з в е д е т е  
карповъ въ особо устроенныхъ прудахъ и н а р и с о в ы х ъ  поляхъ ,  
параллельно культуре самого риса. Последнее является весьма выгод
ными не только въ смысле разведешя рыбы, но и весьма подезнымъ 
для самыхъ полей, такъ какъ рыба уяичтожаетъ вредныхъ для растетя 
нае&Еомыхъ и плевелы, а болйе крупные карпы при шгаванш, бороздя 
дно .поля, боронятъ почву? Такъ какъ рисовыя поля въ Японш большею 
частью.весьма малы, то соседи обыкновенно ведутъ карповое хозяй
ство сообща. На зиму, когда вода съ нолей спускается* карповъ пере- 
саживаютъ въ особые пруды. Ч е р е п а х ъ  разводятъ въ большомъ коли
честве въ рйкахъ, прйсныхъ озерахъ и прудахъ. Въ морскихъ зали- 
щ хъ  ра'зводятъ устрицъ, а въ полуир^сныхъ бухтахъ —  водоросль 
(главными образомъ, Porphyra); водоросль эта снимается 3 раза въ 
годъ, ежегодно на 500 тыс. руб. . ■ . '

Рыбный и морсйе промыслы въ Японш урегулированы рядомъ 
правительственныхъ узаконешй, который сведепы въ одинъ обшДй за- 
конъ, изданный въ 1901 году. Въ законе этомъ особое внимamе уда
лено oxpaneH iio  рыбныхъ богатствъ страны отъ хищничества. Но не 

"одна ..правительственная власть интересуется этою важною отраслью 
народнаго хозяйства: само японское .общество* вступившее на путь 
европейской цивилизацш, серьезно отнеслось и къ дйлу рыболовства, 
Въ-1882 г. образовалось въ Токю Японское Общество рыболовства; 
въ настоящее время подобными обществъ несколько; главнейшая цель 
ихъ состоять въ-научномъ изучеши условШ и техникщ рыболовства. 
Благодаря деятельности этихъ обществъ Япошя, въ научной поста
новке вопроса о рыбномъ хозяйстве и рыболовстве, стала во главе 
• цивйлизованныхъ страны ни въ одномъдругомъ государстве мхранйтъ 
такой сети опытныхъ етаяцШ. и рыболовныхъ щколъ, какъ въ Японш, 
въ которой (въ 1901 г.) дервыхъ насчитывается 25, а школь 24*: На
конец,' въ 1897 году учреждено высшее специальное р ы б о л о в н о е  и 
р ы б о в о д н о е  у ч е б н о е  з а в е д е н ь е ,  которое нонынё, какъ.таг 
ковое, является единственными на земномъ шаре. Институты Суи-

18*
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санъ Еошулао—такъ называется это высшее учебное заведете—обя
зано своимъ происхождешемъ вышеупомянутому Японскому Обществу 
рыболовства, которое въ 1885 г, открыло школу рыбнаго хозяйства, 
Школа быстро разрослась, кругъ занятШ въ лей все бол'Ье и болйе 
расширялся, такъ что черезъ 12 л'Ьтъ существовашя она была пре
образована въ высшее учебное заведете и передана въ йдобще ми
нистерства земледелия и торговли. Въ институтъ поступаютъ молодые 
люди, окопчивдде курсъ въ среднемъ учебномъ заведены и желающе 
посвятить себя научной сторон^ рыболовнаго д'Ьла. Изъ окончившись 
курсъ въ институте Ялотя вербуетъ своихъ инспекторовъ по рыбо
ловству,, учителей для рыболовныхъ школъ, руководителей опытными 
станщями и т. п. Институтъ находится въ Токю; въ немъ въ 1901 г. 
обучалось 150 студентовъ. ОтдЬлешй (факультетовъ) четыре: рыболов
ства-, рыболовной технолоии, рыбоводства и отдЪлеше для подготовки 
спещалиетовъ для лова въ мор4 на большой глубине. Курсъ—трех- 
л'ЬтнШ, причемъ первые два учебные года.носятъ преимущественно 
теоретическШ характеръ, а третш чисто практически—въ. лаборато- 
р1яхъг на опытныхъ станщяхъ и на водахъ. Олытныхъ станцШ-върас- 
поряженш института десять; он4 расположены въ различныхъ частяхъ 
государства; кромЬ того, институтъ влад4етъ многими рыболовными су
дами и лодками и двумя океаническими пароходами для занятШ въ 
открытомъ моргЬ.

Въ начале 1902 г. въ С.-Петербурге была международная рыбо
промышленная выставка, на которую, кроме Росши и Финляндш, при
слали свои экспонаты 16 странъ, въ томъ чиелй и Ядошя. Всл4дств1е 
дальности разстоятя, Яношя прислала небольшое количество нредме- 
товъ, но эти предметы были подобраны такъ систематично и такъ умело, 
что сравнительно маленькая японская выставка сразу обратила на себя, 
внимаше, какъ практиковъ'рыболовнаго дела, такъ и людей науки. Изъ 
289 награди, присужденныхъ . экспонептамъ 16 иностранныхъ госу
дарству на долю Японш выпало 72; столько же получила только одна 
Норрепя, которая, благодаря близости къ Петербургу, выставила масбу 
образдовъ и после Россш по размерами' своей выставки занимала 
второе место.

Лесоводство и лесные промыслы.

Около 220.0100 кв. верстъ, т.-е. свыше ноловйны всей площади 
Яноши ~ поныне еще покрыто лесами. Особенно славятся своими ле
сами о-ва1ёссо и Окинава. Въ начала текущей эры Меиджи, когда, 
дргобщеяге; страны къ европейской культуре вскоре привело къ про
мышленному ея оживленно, началось-было хищническое ' истреблен!о
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лйсовъ, но злу этому вскоре положен^ былъ конецъ, и введено было, 
по европейскому образцу, правильное дгЬслое хозяйство, подъ надзо- 
ромъ правительства. Ос}пцествить это было т^мъ легче, что почти 
две трети всей лесной площади Япоши принадлежатъ государству, 
да и остальная треть сосредоточена въ рукахъ крупныхъ л'Ьсовла- 
д'Ьльцевъ, именно релипозныхъ корпораций, хотя посдЬднш все еще 
ие убеждены въ необходимости правильнаго лесного хозяйства.

Л/Ьса доставляютъ строительный и поделочный матер1алъ, частью 
весьма цЬнныхъ нородъ; особенное значеше имЬетъ въ Япоши бам- 
букъ, идущШ на самыя разнообразныя надобности, начиная огь раз- 
нороднМшихъ кустарныхъ подйлокъ и кончая сооружешемъ легкихъ 

. мостовъ и водопроводныхъ трубъ для целей орошешя. Если много 
требуется въ Японш строевого л4са всл^дствге повсеместна™ распро- 

'странешя деревянныхъ построекъ, то въ немепыпей степени необхо- 
димъ л'Ьсъ какъ топливо вследств1е общераспространенной топки дро
вами и древеснымъ углемъ. Ценность ежегоднаго производства дровъ 
определяется въ 65 милл. iei-гь, изъ коихъ только 2 милл. прихо
дятся на долю казенныхъ лесовъ.

Весьма доходнымъ л4снымъпромысломъ является производство 
камфоры, которая добывается изъ такъ называемаго камфорнагр 
лавра (Cinnamomum camphora), растущаго въ дикомъ виде на южныхъ 
островахъ Японш (южнее 34° сгЬв. шир.) и на Формозе. Цервое 
место въ Mipi по количеству добываемой камфоры нринадлежитъ 
о-ву Формозе, второе—собственной Япоши. Въ последней камфорное- 
дерево въ частныхъ лесахъ почти уже истреблено, но въ казенныхъ 
л§сахъ его еще много. Прежде населеше и правительство мало забо
тились о сохранены и разведены этого ценнаго дерева, теперь нее 
оно всюду ревностно насаждается, и надеются, что при ращональ- 
номъ уходе деревья будутъ давать камфору не по достижеши 70 или 
80 л4тъ, какъ прежде, а черезъ 25—30 л4тъ. За 1902 г. всего было: 
вывезено изъ Япоши до 5.930.000 фунтовъ камфоры, изъ коихъ на 
долю Формозы приходилось 5.200.000 фунт., м1ровое же производство 
камфоры не прёвышаетъ 10.400 ООО фунт. Во времена китайскаго 
владычества Формоза производила не более 200.000 фунт, камфоры; 
японское правительство, построивъ на острове большое число заво- 
довъ, добывающнхъ и очищающихъ камфору по новМшимъ спосо
бам^ въ какихъ-нибудь восемь летъ увеличило производство более 
чфмъ въ 25 разъ. Въ 1899 г. японское правительство объявило до
бычу камфоры на о-ве. Формозе моношшего . казны, а всд$дъ затЬмъ 
увеличило цену ея въ полтора раза; въ 1903 г. камфорная монополгя 
рмйрастранена и на собственно -Японию. Добыча сырой камфоры 
предоставлена частнымъ предпринимателям^ которые обязаны свой
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продукта продать правительству по заранее объявленной д4н4;. очистка 
камфоры производится только на правительственныхъ заводахъ.

При вс'Ьхъ своихъ л'Ьсныхъ богатствахъ, Япошя довольпо зна  ̂
чительяое количество л4са ввозитъ изъ другихъ странъ (въ 1901 г. 
на 709,2 тыс. ienb). Вывозъ л4са изъ Японш превышаетъ ввозъ, но 
слишкомъ малъ въ сравнении съ пространствомъ л4совъ въ Япоши 
и потребностью въ л'Ьс'Ь другихъ странъ Восточной Азш.

Одною изъ причинъ порчи л4совъ въ Япоши (какъ и въ нашемъ 
Приамурскомъ крае) является культура съ4добнаго гриба — шштаке; 
онъ произрастаетъ въ стране повсеместно и служить не только мест
ному потребление, но и для вывоза. Разведете этого гриба , произ
водится сл4дующимъ образомъ: въ октябре срубаются деревья изъл 
породы дуба и оставляются въ й с у  до декабря; затемъ стволы рас-' 
пиливаются въ четырехфутовые куски, которые ставятся въ кучи 
въ вертикальномъ положении Въ феврале сдедующаго года топоромъ 
на каждомъ куске врубаются около двадцати продолговатыхъ расще- 
лияъ, лричемъ .л4съ остается въ своемъ первоначальном!» положенш, 
благодаря чему изъ земли проникаютъ въ дерево зародыши грибка 
шштаке (Agaricus sitake), покрываютъ отрубленные куски, такъ что 
последше кажутся совершенно сгнившими. Когда грибы развились: 
до известнаго возраста, что узнается по темно-желтому цвету нароста,, 
куски, после предварительна™ ыхъ смачивашя водой, кладутся подъ 
нзвестнымъ укдономъ въ тенистое место. Грибки после этого начи
найте расти, и, по прошествш 5 дней, когда ыхъ шапочки достигаютъ. 
3— 5 сантим, въ д1аметр4, ихъ снимают!» и высушиваютъ на солпце 
или на огне. После каждаго дождя вырастаютъ новые грибы, такъ 
что въ течете двухъ лета съ каждаго куска дерева получаются отъ 
30 до 50 грибовъ, весъ ко ихъ достигаешь около 100 граммъ. Какъ 
много тратится ежегодно хорошаго леса на культуру шштаке, видно 
изъ того, чго для получешя 1 килогр. грибовъ (ценностью въ 75 коп.) 
требуется отъ 300 до 400 килогр. дерева. Потреблено гриба въ Японш 
весьма значительно и не поддается точному учету, вывозъ же пре
вышаетъ 2 мил.пона катти, ценностью до 800.000 ieriъ.

Горнопромышленность.

У европейцевъ Япошя издавна считалась страною золота и се-, 
ребра, и сказашя эти играли едва ли не главную роль въ ихъ стремле- 
шяхъ проникнуть въ Страну Восходящаго Солнца. . Когда Япошя 
вынуждена была открыть свои порты европейцамъ, то само японское 
правительство увлеклось ихъ представлешями о горныхъ богатствахъ 
страны: оно пригласило европейскихъ и американскихъ инженеровъ



Горнопромышленность. 197

и усердно стало производить разведки, прокладывать шахты п т. п 
Эта горнопромышленная деятельность правительства но увенчалась 
успехомъ за отсутств1емъ въ нФдрахъ Яншин достаточно богатыхъ 
месторожденШ рудъ. Представлешя европейцёвъ о горныхъ богат- 
ствахъ Янонш оказались крайне преувеличенными; выяснилось также, 
что те залежи, какля въ Яноши имеются, Издревле разрабатывались 
туземцами, которые располагали гораздо бблыпими сведениями по 
горному делу, чёмъ это можно было бы предполагать. Правительство 
мало-по-малу закрыло свои горнопромышленный предпрытя, предоста-, 
вивъ разработку ископаемыхъ богатствъ страны частныыъ лицамъ и 
компашямъ, но въ принципе удержало право собственности на 
недра земли за государствомъ.

Япошя богата только углемъ, медью и серою; месторождешя дру • 
гйхъ полезныхъ ископаемыхъ въ ней встречаются, но довольно бед
ный. Темъ не менее, горное дело принадлежите къ числу паиболес 
нроцветающихъ отраслей японской промышленности. Въ ней занято 
130 тыс. рабочихъ (70.000 цзъ нихъ въ каменноугольной промыш
ленности); общая ценность годовой добычи горныхъ продуктовъ (не. 
считая вываренной морской соли) достигаетъ 50 милл. iенъ. Въ 
1900 г. (более новыхъ данныхъ о всёхъ отрасляхъ горнопромышлен
ности не- имеется) было добыто:

золота . . . . . .  2.124,5 килогр.
серебра....... 58.809 »
м е д и ..........  253.094 квинталовъ *)
желёза . „ . . .  248.416 »
свинца . . . . . 18.780 »
сурьмы . . . . .  4.299 >
марганца . . . .  158.307 »
угля...................... . 7:429.457 тониъ
нефти........  138.076.560 литровъ
серы . . .  . . . 144.885 квинталовъ

Въ конечномъ итоге Япошя, несмотря на значительную добычу 
угля и меди, зашшаетъ последнее место среди странъ съ развитою 
горнопромышленностью, какъ это- явствуетъ . изъ данныхъ 1898 г. 
о стоимости добытыхъ минераловъ, приходящихся на душу населетя:

въ Англш . . . . - 
Соедиш Штатахъ
Ратумя.штт . . .  . .

Оев.-Америкп . . . 21и 
. . . . . . . .  . 15,ч

рубл.

Францш . . . . ...............■. . . 11,6 • »
» . Австрхи- > * 5̂8-

Испадш . . •, .* • 4'т2 ■ , »
Poccin * . ,  . . . . .  • * 1,5 . »
Япоши . V  !.' . . . . . . . . . . . .  1;2 %'

*) Евинталъ равенъ 103 килогр. или 6 пуд. 4 фунт. 18 зол.
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З о л о т о  добывается изъ квардовыхъ лсидъ на о-ве Садо и въ 
Саигано (въ Сацум'Ь), а также въ серебряныхъ рудникахъ Ямагано 
(въ провинцш Осуми); золотая розсыпи разрабатываются на о-в4 
Iecco. Рудники о-ва Садо известны съ X века. Вообще количество до
бываема™ золота довольно, незначительно: въ 40 слишкомъ_ разъ. 
меньше, ч^мъ въ Росснг, хотя за последнее десятил'Ьйе оно и уве
личилось на одну треть.

Ж е л 4 з о м ъ ,  которое, вместе съ углемъ, является основою всей 
современной промышленности, Яношя бедна: внутренняя добыча 
страны не покрываете и ничтожной доли потреблен1я ея. Изъ соб
ственной руды всего получается въ годъ около 1V2 милл. пуд. металла, 
главными образомъ, чугуна, а также железа и стали. Въ этомъ заклю
чается одно изъ существенныхъ отлшпй Яноши отъ Англ1и, съ ко
торою японцы любятъ сравнивать свою страну. Это ставите япон
скую промышленность въ тяжелую зависимость отъ иностраннаго 
ввоза столь необходимаго сырья. Зато Япошя очень богата углемъ.

К а м е н н ы й  у г о л ь  составляете главное минеральное богатство 
Япоши. Угольныхъ бассейновъ два, и оба на окраинахъ, одинъ на 
западе Kiy-Ciy, другой на о-ве Iecco, съ ближайшими къ нимъ ча
стями Хондо. Важнейшими является первый бассейнъ, расположен
ный, съ одной стороны, у входа въ Японское Средиземное море, съ 
другой— поблизости Сасебо и Нагасаки и представляющей болышя 
удобства не только для доставки, но и для разработки; здесь уголь 
добывается уже более 4 столетШ. Каменноугольный -копи Kiy-Ciy 
лежатъ въ ракше Кокура-Накацу-Кумамото-Нагасаки; къ нимъ при
мыкаете пласте на о-ве Такасима, мощностью до 1 саж. МешЬе 
значительный месторождешя находятся: на о-ве Амакуса (возле го
рода Томшка и бухты Ояики) и на северо-западе Kiy-Ciy, близъ Ка
рану и Кацуки и вдоль дороги Нагасаки-Сага (Хизенсшя кони). Луч- 
шш уголь на Kiy-Ciy добывается на севере острова, въ Бузенскихъ 
копяхъ (южнее Моджи). Главными центрами по торговле углемъ Kiy- 
Ciy являются порты Моджи, Нагасаки, Кучиноцу. На о-ве Хондо 
угольныя залежи имеются въ кене Ямагучи, восточнее Симоносеки, и 
въ кене Ямагата, южнее г. Саката. Угольныя богатства о-ва Iecco 
почти неисчерпаемы. Въ одномъ округе Исикари, между Сорачи и 
HyieKaBa, каменноугольное месторождеше занимаете площадь въ 
15 географическихъ миль длиндю и въ 3 мили шириною. На этомъ 
острове почти все угольное дело сосредоточено въ рукахъ компанш 
«Хоккайдо-Танко-Тецудо-Каиса», которая, владея капиталомъ въ 
12 милл. 1 т ъ  и 260 верстами жел. дор., разрабатываедъ копи въ Юбари, 
Сорачи, Пороиай, Икусумбецу,^ соединенные между собою, а также 
съ портами Отару и Муроранъ рельсовымъ путемъ. Другими предпри



нимателями разрабатываются угольныя копи въ округахъ Кусиро и 
Сирибеси.

Общая годовая добыча каменнаго угля въ Японш нс превы- 
шаетъ 7—8 миллши. тоннъ, но, по отзывамъ св'Ьдущнхъ лицъ, она 
могла бы быть доведена до 40—50 миллши. топнъ. .Причины такого 
HecooTBfocTBiH кроются въ томъ, что все д'Ьло ведется неудовлетвори
тельно, и крупные углепромышленники держать слишкомъ высшая 
цены, благодаря чему на Дальнемъ Востоке съ японскимъ углемъ 
успешно конкурируетъ уголь китайскШ и австра_лШсшй. Вездымнаго 
угля въ Японш мало, вообще же уголь хорошаго качества, но досто
инства ого понижаются тЬмъ, что уголь въ Японш не сортируется, 
и вместе съ углемъ поступаю.тъ въ продажу пустыя породы, который 
въ другихъ странахъ служатъ для укрёплешя рудничныхъ выемокъ 
или для настилки дорогъ. Значительнейшая часть добычи вывозится изъ 
страны, главнымъ образомъ,' въ Китай (40°/о всего вывоза), Тонгъ- 
Конгъ (30°/0) и британсюя владйшя на полуострове Малакка. Наши 
суда Добровольнаго флота пользовались преимущественно такосим- 
скимъ углемъ. О росте вывоза, добычи и потреблена угля въ Японш 
за 1892— 1901 гг. свид'Ьтельствуетъ нижеследующая таблица:
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Годы Добыча Вывозъ Впутр. потреблете
в ъ т о н и а х ъ.

1892 . . 3.100.000 1.300.000 1.700.000
1893 . . 3.300.000 1.500.000 1.700.000
1894 . . 4.200.000 1.700.000 2.300.000
1895 . . 4.700.000 1.800.000 2.600.000
1896 . . 5.000.000 2.100.000 3.000.000
1897 . . б.ЮО.ОоО 2.100.000 4-000.000
1898 . . 6.G00.000 2.100.000 4.200.000
1899 . . 6.700X00 2.400.000 4.900.000
1900 . . 7.400.000 8.300.000 5.200jOCO
1901 . . 8 900.000 2.900.000 6.600.000

Н е ф т ь  добывается, главнымъ образомъ, па Хондо въ округе 
■Ециго (кенъ Шигата); центрами нефтепромышленности являются 
города Фукосава и Оарата. Нефтеносныя земли имеются также въ 
кене Шицзуока (Хондо), а на о-ве Iecco въ следующихъ местахъ: 
въ заливе Румянцева (Соя), близъ Хакодате на реке Нигори, близъ 
Саппоро, у Каяма и на северо-восточномъ берегу близъ Абасири. 
Нефтепромышленности на о-ве Iecco японцы предрекаютъ большую 
будущность. На Хондо развит!е нефтепромышленности началось съ 
того времени, какъ въ стране введены были американсме способы 
бурешя, и всем!рно-известная американская нефтяная компания Stan- 
dart Oil С° ожовала здесь «Международную Нефтяную 'Компанию».
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На долю последней приходится 10 мил.т. 1еяъ изъ общаго капитала 
въ .22 милл. 1енъ, вложеннаго въ японскую нефтепромышленность; 
въ настоящее время съ «Международной Компашей» ведутъ напряжен
ную борьбу туземныя предпр1яНя, который сгруппировались вокругъ 
двухъ японскихъ компаний: «Такарада» и «Ниппонъ Ceicyia Каиса», 
О росте добычи и иотреблешя нефти въ Японш можно судить по 
следующими данными: въ 1890 г. въ стране добыто 10 милл. литровъ, авъ 
1901 г.— 201 милл.; иностранный ввози керосина и другихъ нефтяныхъ 
продуктовъ въ 1868 г. не превышали 144.000 литровъ, а въ 1901 г. 
достигъ 236 милл. литровъ (75°/о изъ Америки, остальное изъ Роесш).

Обрабатывающая промышленность и промышленное развита
Яноши.

Обрабатывающая промышленность и военное дело являются 
теми отраслями японской жизни, на которыхъ перевороти, произве
денный вторжешемъ европейской культуры, отразился съ наибольшею 
силою. Этому благопр1ятствовали три обстоятельства, наложивнпя осо
бый отпечатокъ на промышленное развита Японш и придавппя ему 
необычайно ускоренный темпъ. По упразднеп1и феодальнаго строя, 
на промышленность набросились оставпиеся не у делъ самураи, про
явление въ этой новой для нихъ области все свое честолюб!е, все 
свое увлечеше европейскою культурою и стремлете поставить свою 
родину на одинъ уровень съ наиболее цивилизованными странами 
Запада; они же принесли съ собою отъ эпохи феодальныхъ гильдш 
склонность къ образованно ассощацШ и къ основанью компаиейскихъ 
предпр!ят1й; наконецъ, сильную поддержку оказывало и оказываетъ 
въ Яноши всякаго рода промышленными, торговымъ л  финансовымъ 
предпр1ят!ямъ правительство.

Последнее обстоятельство сыграло особенно крупную роль въ 
промышлепномъ развитш Японш, но эта деятельность правительства 
не была какимъ-нибудь новьшъ факторомъ: она имела прочныя 
корпи въ прежнемъ строе Японш, такъ какъ и до переворота 1868 г.' 
правительство принимало па себя руководгтздьство промышленною 
жизнью страны.

Въ до-реформенное время произведешь обрабатывающей про
мышленности сводились къ керамическимъ и лакированнымъ издшйямъ, 
къ художественнымъ вышивкаиъ, цыновкамъ, бумаге, свечамъ. Про
изводство носило семейно-кустарный характеръ и регулировалось 
правительствомъ: оно принимало меры къ тому, чтобы производитель- 
кустарь получалъ за.свое издел!е разъ навсегда установленную делу, 
чтобы изде.пя его отправлялись въ единственный распределительный
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центръ страны — Осажу; оно же черозъ посредство своихъ чштовни- 
ковъ или особыхъ купцовъ ссужало производителей деньгами или 
сырьемъ. Съ новымъ порядкомъ государственная регламентацья про
изводства и сбыта исчезла, но старая органлзащя осталась. Вместо 
чиновника посредникомъ между кустаремъ и рынкомъ явились торго- 
вецъ и экспортеръ, что, конечно, не осталось безъ вл!яшя. на ремесла, 
придави изд!шямъ пхъ рыночный характеру. Съ другой стороны, 
развивающаяся внешняя торговля, расширяющееся пути сообщещя, 
устранеше стесненШ, наложенный» прежиимъ юрйднческимъ и сощаль- 
пымъ строемъ, примкнете усовершеиствоващшхъ машинъ, — все, ато 
неудержимо разрушало'прежнее'подожете д'Ьлъ, способствовало воз
никновению болыяихъ преднр1ят1й и въ настоящее время уже усп'Ьло 
выработать особое фабричное паселеше. Въ деревияхъ, конечно, 
особенно въ гЬхъ, которыя удалены отъ промышленныхъ и торго- 
выхъ центровъ, пока мало перемени. Крестьянине, при ограничен
ности своего над'Ьла, долженъ, помимо обработки полей, заниматься 
н кустарнымъ промысломъ; почти въ каждомъ дом® имеются гончар
ные инструменты, ткацкШ станокъ или червоводни. Местами кустар
ное производство есть главное занят!е, а земде^не стоитъ на вто- 
$омъ плане; такъ, въ некоторыхъ м'Ьстностяхъ разведете шелкович- 
йыхъ червей, на севере отъ Toido ткацкое дело, въ Нара-кене про
изводство фланелей, въ Аичи-кеий фарфоровый промыселъ, въ дру- 
гихъ производстве бумаги — отнимаютъ у крестьянъ больше времени, 
чймъ. хлебопашество. Въ деревне почти не существуетъ разделешя 
работы, зато въ болынихъ городахъ это разделете проникло и вт 
старо-японсюя производства; въ особенности это 'наблюдается въ 
лаковомъ производстве, въ строительномъ искусстве, шелкопряденш, 
металлургии Рядомъ съ этой переменой въ сфере ‘чисто туземныхъ 
щронзводствъ возникли разныя новыя отрасли промышленности. Целый 
рядъ промысловъ, играющихъ у насъ большую роль, былъ въ Япоти 
сбвсемъ< неизвестенъ; неизвестенъ .былъ, напр., каменщикъ, мыло- 
варъ, стеколыцикъ, слесарь, часовщикъ, столяръ. При простоте 
одежды почти не требовалось портного, а неупотреблете белья устра
няло белошвейку и прачку; надобности пе было въ сапожнике, но 
зато нуженъ былъ чулочники; производитель бумаги заменяли целый 
рядъ необходимыхъ для пасъ мастеровъ. .

'Наибольшая перемены, однако, обусловлены возникноветемъ 
фабричныхъ преднрьяый, которыми- само правительство положило па- 
чало: оно устраивало заводы по европейскому образцу, си машинами 
й иностранными мастерами, стремясь достигнуть того, чтобы государ
ство снабжало само себя во всйхъ нуждахъ, катя  возникали изъ его 
новаго положенья; начали сооружать оружейные и пороховые заводы,



верфи для флота, мастерсшя для приготовления одежды и сапогъдля 
армш, железнодорожный мастерская, монетные дворы, государствен
ную; типографию и пр. Ту же задачу правительство, съ первыхъ же 
шахювъ своей реформаторской деятельности, стало преследовать и 
въ своей обще-экономической политике. Всячески содействуя введе
шь) въ японскШ обиходъ продуктовъ европейской промышленности, 
правительство въ то же время стремилось къ созданш соотв'Ьт- 
ствующихъ производствъ внутри страны  ̂ Оно заботилось о развиты 
производительныхъ силъ страны, дабы она освободилась отъ зави
симости отъ иностраннаго ввоза; съ этою целью основывались казен
ные стеклянные, цементные заводы, бумажный фабрики, шелко-и бу- 
магопрядильни и проч., и проч. Эти казенныя предпр1ят1я были, 
конечно, убыточны и мало-по-малу перешли въ частныя руки, но 
они сделали свое дело. Значительнейшая часть этихъ нредпрштШ, 
которыя и съ переходомъ къ частнымъ комнатямъ пользовались на 
первыхъ порахъ казенными субсщцями, въ настоящее время процвй- 
таетъ. .Еще важнее .то, что они послужили образцомъ для частной 
предпршмчивости, которая создала целый рядъ производствъ, дотоле 
въ Япоши неизвёстныхъ. Быстро стали вырастать разныя фабрики, 
изготовлявипя сначала издЗшя самаго низкаго достоинства, впослед
ствии же, при некоторомъ усовершенствовали, начаышя не только 
конкурировать съ привозными европейскими товарами, но даже вы
теснять ихъ изъ Япоши и пзъ другихъ странъ Дальняго Востока. 
Къ нововведешямъ принадлежать, главнымъ образомъ, бумагопрядиль
ная мануфактура, стеклянные и кирпичные заводы, изготовлеше кра- 
сокъ и химическихъ веществъ, цементные заводы, пивоварнщ кор’абле- 
и машиностроительные заводы, производство спичекъ, мыла и- мно- 
гихъ другихъ предметовъ, еще недавно въ стране совершенно неиз- 
вестныхъ, но входящихъ въ настоящее время въ обиходъ каждаго япон- 
скаго дома. Въ то же время целый рядъ производствъ, давно существую- 
щихъ въ стране и являющихся истинно - нацшнальнымъ выраже- 
шемъ японской самобытности и культуры, продолжалъ, въ свою оче
редь, развиваться, несмотря на полное увлечете всемъ ино- 
страннымъ, причемъ перенятые у иноземцевъ формы и образцы, 
конечно, не остались безъ влштя и на туземную обрабатывающую 
промышленность. Сочеташе этихъ нацюнальныхъ въ области промыш
ленности особенностей съ вновь привитыми за последшя 35 .гЬтъ 
иностранными образцами даетъ современной Яноши своеобразную 
окраску, отличающую ее отъ другихъ странъ Дальняго Востока.

Насажденная въ Японш по европейскому образцу ' круппо-ка- 
питалястическая промышленность проявила особенно усиленный ростъ 
со времени окончашя японо-китайской войны. Победоносная война.

202 Экономическое положена Я понш.
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доставившая страна и значительные капиталы въ виде китайской 
контрибуд1и, подействовала на японцевъ опьяняющимъ образомъ. Имъ 
стало казаться, что они могутъ завоевать весь м1ръ. Промышленный 
предпр1яття — среди которыхъ было и много дутыхъ — стали 
основываться съ лихорадочною быстротою и въ грандшзныхъ раз- 
мерахъ. Оживлете всего ярче отразилось на росте компанейскихъ 
предпр1ятШ. Къ концу 1895 г. акцшнерныхъ компашй различ- 
ныхъ типовъ существовало всего 3.371 съ нарицательнымъ капи- 
таломъ въ 285 милл. 1енъ; за последующее 5-лепе число компашй 
увеличилось на 5.217, а сумма парицательныхъ капиталовъ на 843 
милл. ieHB. Такимъ образомъ, число компашй увеличилось ириблиз. 
въ 2 i/2 раза, а общШ нарицательный капиталъихъ почти въ 4 раза, 
что указываетъ на усилеше крупно-капиталистическаго характера 
иредпр1ятШ. Столь же усиленный ро.стъ наблюдается и въ примене
н а  пара, о чемъ свидетельствуютъ нижесдедуюнця данныя о фабри- 
кахъ и заводахъ, пользующихся паровыми двигателями.

Годы Число фабрикъ 
и заводовъ

Число паровыхъ 
машикъ

Количество
лошадиныхъ

силъ

1894 . . 1.808 32.858
1897 . . * * . 1.671 2.992 55.968
19С0 . , . . * 2.084 3.284 83.581

Наиболее разительнымъ примеромъ быстраго расцвета крупной 
промышленности въ Яноши считаютъ обыкновенно б у м а г о п р я 
д и л ь н о е  п р о и з в о д с т в о ,  оборудованное согласно последнему 
слову техники: центрами его являются Осака (японсшй Манчестеръ) 
и Toido. Ростъ этой наиболее важной отрасли молодой японской про
мышленности явствуетъ изъ нижеследующей таблицы:

Годы Число
компашй

Число
веретенъ

Количество 
спряден, хлоп
ка въ кванахъ

Количества ло
шадиныхъ силъ

Количество 
потребленнаго 

угля въ тоннах^

1893. . 40 381.781 10.666.744 8.110 84.660
1894 . . 45 530.074 14.620.088 12.439 132.120
1895 . . 47 580.945 18.411.094 14.781 156.616
1896 . . 63 757.196 20.943.376 19.244 216.142
1897 . „ 74 970.567 26.555.489 26.301 241.791
1898 . . 72 1.146.749 33.746.421 31.854 365.576
1899 . . 79 1.137.823 30.812.127 30.432 360.424
1900 . . 79 1.146.521 33.650.111 31.524 365.101
1901.. . 79 1.148.545 34.723.113 32.122 390.102

Благодаря такому росту своей хлопчатобумажной промышлен
ности, Япония, которая недавно еще служила рынкомъ сбыта для бу-
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мажныхъ изд^л1й другихъ странъ, не только освободилась отъ зави
симости отъ иностраннаго ввоза, но и сама стала снабжать своею 
пряжею и своими тканями другш страны (Китай, Индо-Китай, даже 
восточную Сибирь), выстунивъ на рынкахъ Дальняго Востока опас
ною соперницею старыхъ странъ-производителышцъ.

Туже картину дредставляетъ намъ другая характерная отрасль 
японской промышленности— с п и ч е ч н о е  производство .  Въ 1873 г. 
впервые основаны были въТокю и ОсакЬ неболышяхпичечныя фабрики, 
а уже въ 1881 г. производство приняло таше размеры, что не только 
прекратился иностранной ввозъ спичекъ въ Японш, но японскихъ 
спичекъ вывезено было за границу на 370.000 ieHB. Къ 1900 г. вы
делкою спичекъ занимались Збком натйсъ ошгаченнымъ и запаснымъ 
капиталами въ 7.858.000 ieHb. Усиленное примкнете машинъ приво
дить къ сокращешю числа рабочихъ, которыхъ насчитывалось на 278 фаб-' 
рикахъ 19.229 женщинъ и всего 5.203 мужчины. Выделываются 
только безопасный спички по типу шведскихъ. Потребный для этого 

. лесной матер1алъ заготовляется 57 спещальпыми заводами на о-ве 
Iecco. Цена японскихъ спичекъ весьма низкая и въ розничной тор
говле не превышаетъ 3— 4 сенъ за пачку въ 10 коробокъ. Благодаря 
своей дешевизне, японсшя спички совершенно завладели рынками 
Дальняго Востока; во множестве он4 вывозятся и въ И нда, и въ 
Австралш, Отъ 75°/о до 9О0/о всего производства предназначается 
для вывоза, который направляется, главнымъ образомъ, черезъ Кобе. 
Было вывезено

въ 1894 г. . . 13.843.022 гросса, *) на сумму въ 3.795.634 ieHbi.
» 1900 » . . 19.317.994 » . » » » 5.760.869 »

Пораженные тою поистине головокружительною быстротою, съ 
какою растетъ и крепнетъ юная японская промышленность, европей- 
ск!е промышленники забили тревогу. .Сначала въ торговомъ Mipi, за- 
темъ въ печати и на политическихъ собратяхъ стали указывать на 
« ж е л т у ю  о п а с н о с т ь » .  Высказываются. опасешя, что Япошя 
не только вьггЬснитъ европейско-американскую торговлю съ рынковъ 
Дальняго Востока, но и самую Европу и Америку наводпигь своими 
дешевыми и зд ^ ям и .

Эта. э к о н о м и ч е с к а я  сторона «желтой опасности» предста
вляешь собою, однако, лишь обманъ. зрешя. Поражаются грандшзными 
успехами промышленности въ Японш, такъ какъ обыкновенно срав- 
ииваютъ, чт6 въ этой стране было и чтб стало. Но стоитъ приложить

*) Гроссъ=^12 дюжи намъ начекъ.



къ японской промышленности европейскую мерку, и сразу выступитъ 
вся мизерность ея разм^ровъ. Для примера остановимся на действую
щ и й  въ Яноши компанейскихъ предпр1ят!яхъ. Въ нижеследующей 
таблидгЬ приведены даиныя объ акцшнерныхъ компан1яхъ различнаго 
типа для конца 1899 г.
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Сумма опла-
Отрасли промышленности Число ченнаго капи

тала въ ieHaxb.

Сельское хозяйство и рыболовство . . 176 2 .303 .6 8 5
Промышленность.................. . . . ,  2 .258 147 .783 .280
Торговля, кредитъ, страховое дело • 
Транспортное.. дело .............................

. 4 ,619 . 335 .5 8 6 .7 0 0
198 .146 .560

Всего . . . . . . .  7.631 ' 683.820.225

Такимъ образомъ, на одно акщонерное ■ общество приходится не
сколько более 89,000 ie-нъ капитала, а если нзъ приведеннаго общаго 
итога исключить 2054 банка ст> каппталомъ въ 275.515.632 ieHa и 
156 железнодорожныхъ компанШ съ каппталомъ въ 156.967.016 ieHb, 
то среднШ размеръ акцюнерпаго капитала едва превысить 46.000 1енъ. 
Въ Россшне средшй, а низший размерь акщонернаго капитала долженъ 
.быть, .по крайней мере, раза.въ четыре больше.

Еще иримеръ. Почта является хорршимъ показателемъ напря
женности промышленной и духовной жизни страны. Нельзя не по
ражаться ростомъ почтовыхъ спошенШ въ Японии за 20-л4тъ число 
почтовыхъ отправлешй возросло почти въ 9 разъ. И что же? Во всей 
Японш насчитывается за годъ значительно менее почтовыхъ отправле
ний, чемъ въ одномъ Берлниё (въ первой въ 1900 г. 768 милл., 
во второмъ 976 милл.), а суммы.денежныхъ переводовъ,отправляемыхъ 
и получаемыхъ въ одномъ Берлине, въ 2*/2 раза превышаютъ общую 
сумму ихъ во внутренней корреспонденции всей Японш. Въ Гермапш 
на душу иаселешя приходится въ 4 раза больше почтовыхъ от
правлений, чемъ въ Японш (65,4 противъ 16,з)..

Такими сопоставлешями можно было' бы наполнить целый томъ. 
Въ самой Японш промышленность, заведенная но европейскому об
разцу, не стоитъ во главе экономической жизни страны: въ ней по- 

- ныне еще прежшя ремесла и старый производства доставляютъ около 
80% всехъ. изготовляемыхъ продуктовъ. Въ новой промышленности 
примените механиче'скихъ двигателей—этой основы круинаго произ
водства—довольно ограничено. Къ концу 1900 г. въ Японш насчиты
валось 7.284 горныхъ, горнозаводекихъ и фабричнозаводекихъ *за- 
ведешя; изъ нихъ 4.894 или 67,2% не имели механическихъ двига
телей! Въ Японии встречаются отдельныя фабрики, насчитывающая
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тысячи рабочихъ (особенно бумагопрядильни), но въ общемъ произ
водство носитъ семейный и мелко-кустарный характеру какъ ofijss 
этомъ свид'Ьтельствуютъ нижеслйдуюпця данный.

1894 г о д ъ . 1900 го д ъ .

ПРОИЗВОДСТВА Число
заведешй.

Размеры про
изводства.

Число
заведешй.

Размеры про
изводства.

Чайное .. . . . • . . 705.928 8Ч2 мил. кванъ 568.147 7,б милл.кванъ

Керамичесшя . . . 4.732 23.726 рабоч. 4.604 19.454 рабоч.

Лакировани. изд4>л1й 4.407 14.092 з 4.147 20.373 »

Бронзов, и дныхъ . 995 4.094 > 1.238 5.359 »

Б у м а г и ..................... 62.685 — 65.514 —

Цыновокъ . . . . . 88.094 — 127.813 —

Масль . . . . . . . 9.604 — 6.978 —

Растительпаго воска. 2.705 — 1.875 —

| 820.585станковъ 740.698станковъ
Т к а ц к о е ................. - 600.444 48.175 р.-мужч. 

895.416 р.-женщ.
391.517 38.935 р-мужч, 

780.866р.-жеищ.

Сахара • » . » « « * 43.745

18,7 мил. гроссъ

' 9.532

25,в мил. гроссъ
Ипичекъ . V • . . . ]  203 7.358 р.-мужч. 

20.645 р.-женщ.
278 5.203 р.-мужч. 

19.229 р.-женщ.

Со* . . . . . . . . 10.337 — 24.181 —

Саке . . « • ■ • « 14.495 3.718.934 коку 27.789 4.358.967 коку 
1.146.521 верет.

Бумагопрядильни . . | 45 530.074веретеи1 79 12.170 р.-мужч. 
43.375 р.-женщ.

Нельзя отрицать, что заимствованная съ Запада промышленность 
въ короткое время сделала въ Яноши поразительные успехи; безспорно, 
что яцонская промышленность является весьма серьезными конкурен- 
томъ на рьшкахъ Дальняго Востока, но для того, чтобы играть круп
ную роль на MipoBOMb рынк£, у нея пйтъ рессурсовъ.



П ромышленное развитей Я ноши. 207

Разсмотримъ сильный и слабыя стороны этой промышленности, ея 
активъ и ея пассивъ.

Къ активу фабрично-заводской промышленности въ Япоши отно
сятся прежде всего изобгше каменнаго угля и дешевизна рабочихъ 
рукъ. Рабочихъ рукъ много; женскШ и д'Ьтсшй трудъ пока не огра- 
ниченъ закономъ; японскШ работникъ, хотя физически не сильный, 
усерденъ и точенъ. He-рабочихъ дней въ году мало: празднуются 
3 дня Новато года, 13— 15царскихъ дней и 1-е й 15-е числа каждаго 
ьгЬсяца. Воды мяогочисленныхъ рЬкъ могутъ съ успЬхомъ быть при
менены въ фабричныхъ целяхъ. Страна богата не только углемъ, по 
и лЪсомъ. Наконецъ, соседство странъ (особенно Китая) со слабо 
развитою обрабатывающею промышленностью и удобство морскихъ 
сообщенШ открываютъ возможность выгоднаго сбыта.

Но велйкъ и пассивъ японской промышленности. Прежде всего 
она не им^етъ собственнаго сырья. Даже бумагонрядильни .работаютъ 
на привозномъ хлопке, но особенно даетъ себя чувствовать отсут- 
CTBie железа, этого нерва крупной промышленности. Отсюда неотвра
тимая потребность въ иностранномъ ввозе чугуна, железа и стали и 
совершенно ничтожное развипе металлургическихъ производствъ, въ  
частности машиностроешя; некОтораго расцвета достигло только су
достроение. Другою слабою стороною японской промышленности 
является недостаток^ капиталовъ. Яиотя сама по себе страна пебо- 

.татйг, крупныхъ избыткоиъ производства надъ потреблетемъ не 
имеется, да не было и времени, въ течёте котораго таше избытки’ 
накопились бы. Все денежный средства, к атя  имелись въ ея распо- 
ряженш, обращались на покрьте многочисленныхъ внутрепнихъ зай- 
мовъ, выпущенныхъ правительствомъ после войны 1895 г. для на
добностей армш и флота. Кроме того, много золота уходитъ ежегодно 
За границу на покрьгие громаднаго превышешя ввоза надъ вывозомъ. 
Не располагая собственными капиталами, японцы относятся, темъ не ме
нее; весьма сдержанно къ привлечена иностранный капиталовъ (ср. 
выше,, стр. 138), хотя все же безъ нихъ не обходятся. При такихъ 
услов1яхъ, акщонерныя общества, затеваемый въ гранддозйыхъ по 
японскому масштабу размерахъ, на самомъ деле не могутъ собирать 
.капитала. Въ 1901 г. номинальный капиталъ акцшнерныхъ предпр!я- 
тЩ превышала» 231 мшшарда, но действительно' внесенный капиталъ 
не составлялъ и половины этой суммы, достигши.всего 943.124.000 хенъ. 
Большинство обществе, съ самаго начала, затрачиваетъ * ’ весь 
капиталъ, какой они имёютъ въ своемъ распоряженш, на оборудова- 
ш  фабрикъ, закупку машинъ и т . п . ,  а когда фабрику надо'пустить 
въ ходъ, то не оказывается оборотнаго капитала, для получетя: ко-" 
тораго приходится прибегать къ займамъ. Последше же очень разори- ■
;■ Я п о ш я  И ЯПОНЦЫ. 1 4 *
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телъны, такъ какъ ссудный процентъ, въ виду общаго. недостатка капп- 
таловъ, стоить въ Японш на уровне, совершенно немыслимомъ въ страна 
съ развитою промышленностью. Банки, напр., которые сами платятъ за 
срочные вклады 7— 80/0, берутъ за ссуды 10, 12, 14, порою и Ш /0.

На ряду съ недостаткомъ капиталовъ сл^дуетъ поставить' уже 
отмеченный нами фактъ чрезмернаго дробленая экономическихъ силъ. 
Несмотря на ту огромную промышленную эволюцш, которая имгЬла 
место въ посхЬдте годы, въ Японш неизмепно преобладаетъ тинъ 
мелкихъ почти семейныхъ.аесощащй, который въпродолжешевековъслу- 
жилъ характерною чертою сощальнаго и экоиомическаго строя страны. 
Мы здесь встречаемся съ железнодорожными комиашями, изъ кото- 
рыхъ каждая владеетъ сетью дорогъ не более 10 верстъ, съ банками, 
имеющими капитала менее 10.000 1енъ, со страховыми обществами, 
работающими съ основнымъ капиталомъ въ 50,000 1енъ.

Много жалобъ вызываютъ и нравы, царяице въ торгово-про- 
мышленныхъ сферахъ Японш. Недобросовестность торговцевъ вре
дить внешней торговле страны. Иностранные производители избегаютъ 
пепосредствениыхъ сношензй съ японскими торговцами и напра
вляюсь свои продукты къ осевшимъ въ японскихъ портахъ европей- 
скимъ фирмамъ, которым уже отъ себя перепродаюсь нхъ японцами, 
и носледнимъ необходимые имъ товары, благодаря такому посредни
честву, обходятся, конечно, дороже. Еъ яяонскимъ произведешямъ на 
иностранныхъ рыикахъ относятся съ недоверхемъ. Благодаря своииъ 
способностямъ къ подражание, японцы производить всего понемногу, 
начиная отъ булавокъ и кончая локомотивами, но все ихъ издйш 
столь же плохи, сколь дешевы. Съ присущею имъ самоуверенностью, 
японцы слишкомъ поторопились отделаться на своихъ фабрикахъ и 
заводахъ отъ иностранныхъ руководителей и заменить ихъ тузем
ными техниками, которые хотя и получили спещальное образоваше, 
но въ общей массе своей не стоять на высоте своего призвания. 
Вообще японскШ народъ не им^лъ еще времени приспособиться 
къ новому порядку вещей. Большой недостатоЕ^ъ чувствуется и 
въ опытныхъ и умелыхъ рабочихъ, которые требуются для ухода 
и обращешя съ усовершенствованными машинами. Непреодолимый 
затруднения встречаются на пути къ образованно класса посто- 
янныхъ фабричныхъ рабочихъ. На бумагопрядильныхъ, напр., ра~ 
ботаготъ преимущественно женщины, но это крестьянки, котория 
не имеютъ ни мадейшаго желашя' провести всю свою жизнь въ ма
стерской. На фабрику ихъ влечетъ заработокъ, но какъ только ой 
накопить немного денегъ—черезъ годъ или два,—т.-е. когда ой  
начинаютъ пр1обретать известную - профессиональную ловкость, ой  
сй&шатъ обратно въ свои деревни. Вообще въ разр4въ.-съ техническими
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услов1ями фабричной работы ндутъ мнопя привычки японцевъ. Такт», 
японскШ рабочШ страстно любить брать по временамъ отпускъ на 
нисколько дней, чтобы полюбоваться красотами природы. Самая де
шевизна рабочихъ руЕ̂ ъ—это главное преимущество японской про
мышленности—все болйе и болКе теряетъ свое значеше. Съ 1894 г. 
заработная плата возросла па 30—50°/0 и даже болйе, и стремлете 
еъ повышенно ея сказывается съ каждьшъ годомъ все сильнее. Обь 
этоыъ свид'Ьтельствуютъ нижесл’Ьдуюпця ■ данный о разм^рй заработной 
платы въ Яноши, которыя кстати проливаютъ ©в4ть и на уровень 
потребностей и экономическаго благосостояшя населен!#.

П о д е н н а я  п л а т а
Ткачей, мужчинъ . / .  .....................

» женщинъ . . . ......................
Рабочихъ чайныхъ предпр1ятп1 . .
Рыбаковъ . .........................................   .
Горнорабочихъ . .......................* . .
Подепщиковъ......................................... .

М 'Ь с я ч н а  я п л а т а  
Рабочихъ на заводахъ саке .' . . . 

у 2> » сои . . . .
Прислуги, мужчинъ . .........................

» же нщинъ. . . . . . . .
Г о д и ч н а я  п л а т а  

Сёльскихъ рабочихъ, мужчинъ . . в. 
» » женщинъ . . \

1892 г. 1899. г. /
16 сеиъ 41 сепъ
11 >•* 24 »
31 > 48 »
26 » 30 >
34 » 53 »
22 » 40 »

ienb М ,7 5 ieHb
у 9 ,0 9 2>

3 ,2 7 »
У 2 , i s У

24.6t 38,з2
13,13 23,в1

'Выло бы, однако, ошибочно думать, что повышеше заработной 
платы знамеиуетъ собою ростъ благосостояшя рабочаго класса: одно
временно съ повышешемъ заработной платы въ той же Mipi, а зачастую 
еще сильнее возрастали цЬны на предметы первой необходимости. 
Это! явствуетъ изъ нижеследующей таблицы товарныхъ ц1шъ, отно
сящихся къ крупнымъ центрамъ, каковы: ToKio, Осака, Нагасаки и т. п.

• 1887 г. 1892 Г. л» 1899 г.
Рисъ, за коку . . . ^78
Ячмень, за коку . .. . . . 2 ,6 2
Бобы > > . . . 1 ,1 8
Соль » » . . . 0«7
Соя » у . . . Ю , 55
Саке » * * • 13Я1
Чай, за 100'кинь . . • • •
Сахаръ белый, за 100 кинъ 9 ?зб
Хлопокъ-сырецъ . : 22,25
Бумажная пряжа . 3 1 , 0 4
'Шелкъ-сырецъ . -. . 6 3 6 , 6 1
Керосинъ, за ящикъ • • • 2, 09
Каменный уголь, за тонну о,«

ieHb 7 ,0 0 ченъ 9,84 ieHb
у 3,31 у 1»43 »

у 5̂Св > 3,55 »

» 1,46 » 2,43 У

> 9,38 У Ю ,з 8 У

» U r n У 2 7 ,8з У

У 2 8 ,о в У • З о , 10 у

> f  9 ,2 8 у 1 2 ,м у

У 1 8 ,8 9 у 2^ ,46 *

У ■ 2 6 , &5 » 2 8 ,  бв >

» 6 3 0 ,о о » 9 1 8 , 00 >

у 1 ,81 У 2,97 У
У 3,87 У 5 ,7 7 >
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Рабочш вопросъ. Пауперизмъ и общественное призр^ше.

Если крупная промышленность Японш не п.ч$етърессурсовъ для 
того, чтобы играть видную роль на м1ровомъ рынке, то, съ другой 
стороны, она достаточно развита для того, чтобы въ самой страй 
утвердить все отрицательный блага капиталистического строя, начи
ная отъ биржевой игры и кончая .кризисами съ вызываемою ими 
безработицею. Народился въ Яноши и рабочш вопросъ, появился и 
пауперизмъ.

Р4зкШ переходъ отъ семейяо-кустарнаго строя промышленности, 
царившаго въ Яноши въ течете в'Ьковъ, къ крайнему машинизму, 
совершенно измёнилъ услошя жизни той части рабочаго населешя, 
которая вовлечена въ круговоротъ фабричнаго производства, и чис
ленность которой опред'Ьляютъ въ полмиллюна челов'Ькъ. Въ новыхъ 
производствахъ и въ цВломъ ряде старыхъ нрежшй японскШ ремес- 
леиникъ, влюбленный въ свое ремесло, благоговейно-передаваемое- 
отъ отца сыну, устудилъ место фабричному рабочему. Соответственно 
этому изменились и отношешя между рабочими и хозяевами. Прежде 
хозяинъ и рабоч!е жили подъ одною кровлею и составляли какъ бы 
одну семью; взаимный отношешя были просты и отличались сердеч
ностью. Появлеше фабричнаго рабочаго принесло съ собою всю се- 
рш  проклятыхъ вопросовъ, которые везде вызываются отношетямн 
между рабочими и предпринимателями. Насадивъ у себя крупную 
фабрично-заводскую промышленность, Япошя не позаботилась заим
ствовать у Запада и фабричпое законодательство, направленное къ 
охране интересовъ труда. Понятно, что въ Яповш паблюдаются 
теперь все те ужасы недостойной эксплуатащя рабочихъ, которыми 
и въ Европе сопровождалась эпоха капитализма, предшествовавшая 
изданпо первыхъ фабричныхъ закояовъ. Заработная плата, хотя и 
сильно возросшая за последнее время, очень низка; услов1я труда, 
въ гипеническомъ и нравственномъ отношешяхъ, невозможны, особенно 
на мануфактурахъ, где рабоч1е нолучаютъ помещеше и пищу. Про
должительность рабочаго дня не меньше 12— 14 часовъ, даже для 
женщинъ и детей. Применеше детскаго и женскаго труда практи
куется въ самыхъ широкихъ размёрахъ и безъ всякихъ ограничешй. 
Б ъ  некоторыхъ производствахъ — спнчечномъ и особенно при изго
товлены цыповокъ— заняты почти исключительно дети отъ 7—8-летняго 
возраста, который работаютъ по 12 часовъ въ сутки. Почти одне только 

•женщины работаютъ на шелковыхъ фабрикахъ и бумагонрядильняхъ. 
Это, по бблыией части,.молодыя крестьянки, которыхъ вербовщики за- 
манйваютъ изъ далышхъ деревень, рисуя имъ прелести фабричной



жизни. ОнгЬ нанимаются по контракту съ услов!емъ работать 12—■ 
14 час. въ день, въ две смены— ночныя и денныя,—имея два сво- 
бодныхъ дня въ м'Ьсяцъ. Имъ нлатятъ по 10 сенъ въ день, изъ кот 
торыхъ 8 удерживаютъ на пищу, такъ что 14 сенъ (менее 14 коп.) 
представляютъ весь недельный заработокъ! Онй помещаются на фаб
рике, где и проходитъ все ихъ сухцествоваше, и откуда оне не мо- 
гутъ выходить безъ позволения.

Столь безотрадное положеше вещей побудило, иаконецъ, япон
ское правительство приступить къ законодательной охране труда. 
Выработанный съ этою целью въ 1902 г. законопроекта» не задается 
особенно широкими планами. Проектируемый имъ постановлешя сво
дятся: къ ограниченно продолжительности рабочаго дня 13 часами; 
къ запрещение детскаго труда въ возрасте до 11 деть; къ допуще
нию ночного труда лишь для мужчинъ въ возрасте старше 16 лета; 
къ установлен!ю правилъ о страхованш рабочихъ отъ иесчастныхъ 
случаевъ. И при этихъ скромныхъ мерахъ закояопроектъ предусматри
ваете установлеше десятидетняго переходнаго .перюда, - который 
долженъ предшествовать окончательному вступлению его въ силу, а, 
по отзывамъ сведущихъ людей, и самъ законопроекта пройдетъ не 
ранее какъ черезъ 5—6 лета.

Новыя экономичесшя услов1я затрогиваютъ гораздо более об
ширные слои населешя, чемъ рабочШ классъ. Они внесли неравенство въ 
общество, которое въ массе своей было въ продолжеше вековъ обез- 
нечено общимъ среднимъ достаткомъ. Прежде Япошя, можно сказать, 
пе знала распаденхя общества на бедныхъ и богатыхъ. Въ стране, 
где жизнь была легка и проста, почти все были бедны, но никто 
не бедствовалъ; такъ какъ немиоие имели излишекъ, то не было и 
тйхъ иротиворечШ въ жизни, которыя наблюдаются ныне, когда от
дельный личности неожиданно, однимъ взмахомъ крыла, оказались 
выше всей народной массы, обладателями неизвестныхъ дотоле со- 
стояшй, а одновременно съ этимъ благосостояше громаднаго боль
шинства народа падаетъ все более и болёе. Мы уже видели, съ ка
кою головокружительною быстротою земля переходить изъ рукъ кре- 
стьянъ въ руки крупдыхъ собственниковъ. Въ городахъ, где такъ обо
стрилась почти неизвестная раньше борьба за существоваше, появи
лись целые кварталы, въ которыхъ царятъ нищета, порокъ и ростов
щичество, и которые по степени человеческаго падешя могутъ сопер
ничать съ трущобами наиболее промышленныхъ центровъ Европы. 
И это йзменеше сощальныхъ условШ, вызванное переворотомъ въ 
экономической жизни Яноши, происходило съ такою быстротою, что 
японское общество- не успело освоиться съ необходимостью новыхъ 
меръ для удовлетворешя новыхъ потребностей. Бдаготворителышя
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общества, какъ и учреждешя взаимопомощи, находятся еще только 
въ першд'Ь зарождены и совершенно не соответствуют потребности 
въ нихъ; общественное призр4 н1е ведется въ нпчтожныхъ размерах!

Старейшими благотворительными обществомъ Япоши является 
Акита, ипаче называемое Канъ-онъ-ко. Оно учреждено княжескими 
домомъ города Акита въ 1830 г. Основной капитали на европейскую 
м^рку для наиболее крупнаго въ стране благотворительная обще
ства (не считая общества Краснаго Креста, о которомъ см. выше, 
стр. 169— 170) ничтоженъ: около 55.000цени, Деятельность его огра
ничивается выдачею яособгй; собственныхъ благотворительныхъ учре- 
Ждешй оно не имеетъ. Друия благотворительный общества содержась 
и рабочее дойа. • / '  '

Общественное'призреше преобразовано закономъ 1899 г;, со
гласно которому въ каждомъ кенЬдолженъ существовать благотвори
тельный капиталъ въ сумме не менее 500.000 ienn. Изъ этого ка
питала сирымъ и убогимъ выдаются пособ1я на дневное пропитаны. 
Если изъ капитала израсходовано свыше 5°/0, то треть недостаю
щей суммы возмещается изъ суммъ государственная казначейства. 
Разм%ръ дневного пособи составляетъ около 3,5 сенъ. Въ 1899 г. 
во всей стране 21.228 лицами было роздано 158.989 1енъ; кром4 
того, на счетъ суммъ общественнаго призр4н!я содержалось 2.942 под
кидыша (которые раздаются семьями, желающими принять ихъ на 
воспитанте), на что израсходовано 29.331 ienn. Не будемъ останавли
ваться на ничтожности этихъ суммъ (одна петербургская дума 
расходуетъ на благотворительныя учреждешя и больницы въ 10  разъ 
более), но о-тмЬтимъ тот» глубоко-поучительный фактъ, что въ 
1884 г. въ Японш къ общественному призрйщю прибегало лишь 
6.018 человеки, которыми роздано было 44.800 ieHH.

Старо-японсшя производства.
Своеобразную особенность японской промышленности составдяютъ 

старо-японсшя производства. Къ издЗшямъ ихъ принадлежать прежде 
всего произведет# художественной промышленности, которой въ те
ч е т е  веко въ покровительствовали многочисленные дворы местныхъ 
дайте,'— разный артистичесшя безделушки, фарфоровый и фаянсовый 
вещи, лакированныя, деревянный, костяныя поделки, такъ назыв. 
клоазопне, ширмочка, вееръ и проч., одними словомъ все те произве
дешя, которыя у европейцевъ известны поди собирательными именемъ 
«японскихъ,издел1й». •/

Производство л а к и р о в а н н ы х ъ  из  д е л а й ,  упрочившееся въ 
стране в'й течен1е вековъ, занимаетъ первое место между разными отрас
лями художественной промышленности Япоши. Превосходство япон- 
скихъ лакированныхъ изделш обусловливается высокими качествомъ ма-
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Tepia.ia и прекрасною работою. Горячая или холодный жидкости не дЬй- 
ствуютъ на нихъ разрушительно, даже кислоты, если оне не слишкомъ кон
центрированы, не въ состоянш испортить изящной тонкой работы. Лакъ 
въ сьтромъ состоянш есть сокъ л а кова го  д е р е в а  (Rhus veraicifera) изъ 
рода сумахъ, семейства анакард1евыхъ *); оно растетъ въ Японш 
между 37 и 39° северной широты. Л'Ьтомъ въ дереве д'Ьлаютъ над
резы, изъ которыхъ вытекаетъ белая, прозрачная жидкость, твердею
щая на воздухе. Лакъ-сырецъ подвергается, для очистки его отъ 
постороннихъ примесей, целому ряду разныхъ операцШ, после чего 
поступаете въ руки художниковъ. Ежегодная добыча лака-сырца ис
числяется въ 60.000 килогр. Производство изделШ распределяется 
между искусными мастерами, делающими фонъ, и, настоящими ар
тистами, вырабатывающими орнамеитацио. ТонкШ слой лака, покры- 
вающШ предмете, состоитъ изъ несколышхъ наслоешй, налагаемыхъ 
одно на другое лишь после совершенной высушки каждаго. Весьма 
важнымъ дёломъ является окончательная полировка особеннымъ кам- 
пемъ. Черные лаковые предметы ценятся дешевле другихъ, между 
темъ какъ золотые, съ рельефными изображениями, самые доропе и 

. самые изящные. Производство изделш изъ краснаго лака падаетъ, я 
они становятся редкостями. Цены на лакированные предметы до
вольно высоки, и ящичскъ величиною въ табакерку стоите часто не 
мешЬе 75 руб. Производство этихъ издел1й сосредоточивается въ 
Тошо н въ его окрестностяхъ, въ Вакаяме и Шото, откуда сна
бжаются ими 1окогама и Кобе. Въ настоящее время прежнее благого- 
вейпо-лю.бовное отношеше къ ремеслу исчезло; изд4л1я ‘ предназна
чаются для неизвестнаго покупателя, производство ведется на вывозъ. 
Темъ не менее, эта отрасль японской художественной промышленно
сти не только не падаетъ, но, по отзывамъ сведущихъ. людей, даже 
развивается. Растетъ и вывозъ лаковыхъ нздЬлШ: въ 1898 г. пхъ вы
везено было на 782.933 iena, въ 1900 г. —на 1.066.390 1енъ.

Искусство керам ики  японцы переняли у китайцевъ и корей- 
цевъ въ сравнительно недавнее время. Долго ихъ производство не 
выходило изъ пределовъ гончарнаго дела, теперь, же оно далеко пре
восходить искусство учителей. Производство керамическихъ изделШ 
распространено въ особенности на о-вё Kiy-Ciy и въ Хонппу (Хондо); 

• отдельные центры производятъ различные сорта керамики. Издел1я

' -#) Къ тому же роду принадлежите и другое дерево - Rhus succedanea,
изъ плодовъ дсотораго добывается р а с т и т е л ь н ы й  или такъ назыв. 
я и о н с к i й в о е к ъ. Продукте этотъ, впрочемъ, иногда добывается* и изъ 
плодовъ лаковаго дерева. Вывозъ растительнаго воска возрастаете: въ 1898 г. 
было вывезено 1,2 милл. кинъ, стоимостью въ 611.3361енъ; въ 1900 г. 1/4 шглл. 
кпнъ, стоимостью въ 964.322 1еяа<
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Ариты (городъ близъ Нагасакъ) отличаются митатюрностыо и топ
костью матер!ала; фаянсовый вещи Сацумы являются верхомъ гон- 
чарнаго искусства: онгЬ знамениты какъ своими разноцветными ри
сунками, такъ въ особенности б'Ьло-палевьшъ фопомъ. Сацумскимъ 
издел1ямъ подражаю™ во многихъ м4стностяхъ Я ионит и часто такъ 
удачно, что трудно отличить настоящщ товаръ отъ иоддгЬльнаго. Такъ, въ 
От4 (близъ 1 окогамы) существуетъ заводъ, спещально занимающейся под
делкой сацумскихъ пронзведенШ для экспорта. Фарфоровыя и фаян- 
совыя вещи, фабрикуемый въ Шото, относительно рисунка згогутъ со
перничать съ сацумскими, но желтоватый фоиъ указываетъ на йхъ низ
шее достоинство. Вследств1е сравнительной дешевизны шотскихъ про
изведений, они вывозятся въ болыноыъ количестве. ИздЗшя г. Сето 
(близъ Нагойи) легко узнаются по ихъ сйнимъ узорамъ; они мало вы
возятся и дорого оплачиваются местными любителями. Въ Хонго вы
делываются подобныя же вещицы, но более дешевы», такъ что ихъ 
можно найти въ любомъ хозяйстве. Фарфоровыя изде.пя Кичы, зна
менитый своими рисунками, писанными обыкновенно четырьмя крас-' 
каыи, принадлежать къ наиболее дорогимъ. Следуетъ еще упомянуть 
о такъ называемыхъ изде.ш хъ б а н к  о, отличающихся отъ прбчихъ 
гончарныхъ предметовъ темъ, что они покрыты эмалью, а не про
стыми красками. Въ общемъ фарфоровыя и фаянсовый изделия Яноши, 
вследств1е ихъ кропотливой и изящной работы, довольно дороги, и вы- 
возъ ихъ потому не столь великъ, какъ можно было бы .заключить по 
обширному производству. Общая ценность производства керамическихъ 

■издЬлШ достигла въ 1895 г. 5 ,2 милл. 1енъ; вывозъ возросъ съ 
1 ,9 7  милл. 1снъ въ 1898 г. до 2,47 миллЛенъ в ъ 1 9 0 0  г.

Спещально-японское производство составляете такъназыв. к л о 
а з о н н е  (сиппо), т.-е. металличешя и гончарный издЬлш,- укра
шенный эмалью, причемъ каждая отдельной краска заключена въ 
медные ободки, полоски, которыхъ составляютъ лиши рисунка, Чрез
вычайная трудность выделки клоазонне, отличающагося своею красо
тою и тонкостью, дЪлаготъ ихъ предметами, по цене малодоступными 
для большого круга покупателей, почему и торговые обороты съ иимъ 
довольно ограничены. Производство клоазонне было известно въ Яноши 
еще въ X Y I  стол., но’ полнаго своего расцвета оно достигло лишь 
въ последшя 30 летъ; опо сосредоточивается въ Нагойе, Toido, 1о- 
когаме, О саке и Етто.

Замечательное искусство .проявляю™ японцы и въ'выделке ме* 
таллическихъ вещицъ, именно б р о н з о в ы х ъ ,  чему способствуетъ оби- 
л\о  Мдй; Йзъ бо.йе распространеяныхъ известны бронзовые гор- 
шечки для цвйтовъ,' ящички, ножи для бумаги, рамки для фотографий, 
пепельницы и пр. Изделия эти прелыцаютъ блескомъ и игрою самыхъ



разнообразныхъ красокъ, работа ихъ отличается тонкостью. Центры 
производства—Toitio, зат4мъ Осака, К1ото, Такаока и Каназава. Вы- 
возъ, который, впрочемъ, не великъ (въ 1902 г. на 328.309 ienb), 
направляется преимущественно черезъ 1окогаму во Францш, потомъ 
въ Аыглно и въ Соединенные Штаты. . -

Впрочемъ, въ производств!) этого рода издЪлШ въ японскомъ жанре 
Парижъ, НыоЯоркъ и. Берлинъ ныне уже опередили самую Японию; 
въ последней же эта отрасль художественной промышленности па- 
даетъ, и издгЫ я  въ массе своей приняли рыночный характеры Въ 
Японш развито также производство разныхъ вещицъ и 6ездг£лушекъ 
нзъ слоновой кости, черепахи, перламутра, дерева и другихъ мате- 
ргаловъ, вывозъ коихъ, впрочемъ, не особенно великъ.

Къ изд!шямъ, им’Ьющимъ отношете къ художественной про
мышленности по разнообразнымъ украшешямъ, рисункамъ, р’Ьзьб'Ь и 
пр., принадлежатъ также и веера, ст^нныл ширмы и японскхе зон
тики. Японсюе в'Ьера бываютъ двухъ родовъ: круглые, не складываю
щееся, и развертывающееся въ полукругъ. Главнейшими центрами ихъ 
производства— Шото и Toitio, где выделываютъ более дороие веера, и 
Осака и Еагойя, производящее дешевые сорта. Производство зонти- 
довъ туземнаго образца сосредоточено въ Хирошим'Ь и Гифу, въ Шото 
и Осакй. Различаютъ два класса зонтиковъ: изготовляемые, глав- 
нымъ образомъ, въ Шото и Осаке, обыкновенно покрыты рисунками 
въ краскахъ, изображающими цветы и птицъ, между тЬмъ какъ хи- 
рошимскае зонтики разрисованы только карандашомъ и потому ценятся 
ниже первыхъ. Въ Японш эти зонтики часто употребляются какъ 
комнатныя украшетя.

Все эти производства подверглись лишь въ весьма незначитель
ной степени иностранному вл1янш, такъ что и теперь еще могутъ слу
жить выразителями японскаго духа. Въ другихъ же производствахъ 
замечается постепенное отклонете отъ прежнихъ нацшиадьныхъ об- 
разцовъ, что объясняется, главнымъ образомъ, введешемъ более усо- 
вершенствованныхъ иноземныхъ техническихъ пр1емовъ и методовъ, 
обусловливающихъ также и изменеше качества и формъ изд^лШ. Къ 
такимъ производствам^ между прочимъ, принадлежитъ изготовлеше 
бумаги, саке, шелковыхъ тканей.

Дроизводство туземной бумаги, которое также носитъ кустарный 
характеръ, составляетъ одну изъ главныхъ отраслей японской про
мышленности. Помимо-бумаги, требующейся въ громадномъ количестве 

;.для стенъ ядонскихъ домовъ (объ устройстве домовъ. см. ниже въ 
очерке быта Японш), для вееровъ, зонтиковъ, нлатковъ, выделывается 
цревосходная восковая бумага для завертывашя \различныхъ гтова- 
ровъ, которая настолько плотна и крепка, что можетъ - служить въ

Старо-японскш ПРОИЗВОДСТВА. 2 1 5



2 1 6 Экономическое положены: Я лопш.

течете н4сколькихъ л'Ьтъ. Наиболее замечательна такъ наз. я нон-' 
с к а л  б у м а ж н а я  к о ж а ,  отличающаяся своею прозрачностью и 
такою же гибкостью, какъ телячья кожа.

Въ Европе и Америке бумага выделывается изъ древесной 
массы или - тряпья, въ Яноши она делается изъ луба, именно 
изъ внутреннихъ корковыхъ слоевъ особыхъ «бумажныхъ» кустар- 
никовъ и деревьевъ (см. выше, стр. 19 и 182); благодаря этому 
японская бумага не только прочнее нашей, но и гораздо'мягче и шелко
виста на видъ. Смоченная она теряетъ свою прочность, но по высыха- 
ши снова 'пршбретаетъ ее. Эта бумаги не годится 'дйя нисашягае- 
ромъ, такъ какъ длинные волоски ея легко задеваютъ за перо. .

Среди растеши, изъ которыхъ выделывается бумага, наиболь
ший интересъ представляетъ Edgeworthia papyrifera («митсумаша»); бу
мага изъ него, носящая тоже японское назваше, въ болыномъ количе
стве вывозится въ Америку, где на ней печатаются дипломы- и государ
ственные документы. Выделка этой бумаги производится следующими 
образомъ. Растеше подрезается у самаго корня; затемъ со ствола и 
ветвей сдирается кора, вымачивается въ горячей воде, причемъ 
самые наружные слои соскабливаются прочь. Полученная такимъ об
разомъ губчатая масса кладется въ растворъ едкаго натра, где -она . 
превращается въ однородную кашеобразную массу, которая въ смеси 
съ водою белится хлорною известью и небольшими пордгяхми берется 
для выделки листовъ бумаги. Одна женщина въ состояши изготовить 
въ день при помощи простой бамбуковой цедилки до 600- листовъ 
бумаги* Вода изъ листовъ выжимается, и они сушатся прямо на' 
солнце. Въ настоящее время въ некоторыхъ местахъ Яноши начи- 
наютъ выделывать бумагу машиннымъ снособомъ.

Возникло въ Яноши и производство европейско. > бумаги, кото
рая выделывается на 1 2  фабрикахъ съ акщонернымъ капиталомъ въ 
8,4  мим. 1т ъ . Изъ общей суммы бумажнаго производства въ 21 милл. 
1еяъ  на долю последней приходится лишь 7 милл.

Производствомъ с а к е ,  главными центрами котораго являются 
округа Xioro и Осака, занимаются 215 акщонерныхъ комланШ съ 
номиналънымъ капиталомъ въ 7,8 милл. iernb. Въ 1902 г. выкурено было 
4 ,7  милл. коку; средняя продажная цена одного коку достигаетъ 34 ienb, 
изъ коихъ 15 1енъ составляютъ акцизъ. Назваше «саке> не вполне.точно 
передается на европейскихъ языкахъ терминомъ:«рисовая водка». Этотъ 
нащональный напятокъ японцевъ содержать лишь отъ 1 1 ° / 0 до 14°/0 ал
коголя; бйъ светлЩжслтаго цвета, съ нщятньгмъЦроматомъ, йщолучаётся*- 
путемъ' многократнйго^брожешя,риса. Сакё
лишь въ холодные месяцы; процессъ изготовленья, весьма сложный и~про- 
должительдый (около 40— 50 дней), ведется частью при низкой, частью
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при повышенной температуре. Потреблеше саке распространено по
всеместно. НгЬтъ японца, который не пилъ бы во время еды, но въ 
самыхъ малыхъ количествахъ; пьянства въ Японш шЬти. Раньше 
саке выкуривался въ Японш повсеместно, но съ 1899 г. домашнее 
випокуреше запрещено.

G о я —пикантный соусъ, слушаний нацюнальною . приправою ко 
всеми японскими кушаньями, имеющШ сбытъ и за границу, пригото
вляется изъ очень лшрныхъ и богатыхъ белковыми веществами семянъ 
масляиичнаго китайскаго горошка (Soya hispida), къ которъшъ приме.-- 
шиваютъ пшеничной муки, соли, воды, а также подвергнутый броже- 
нщ рисъ. Процессъ изготовлешя простъ, но весьма продолжителенъ: 
отъ 20 месяцевъ до 5 л4тъ. Общее производство со включешемъ 
домашняго достигаетъ 1 , 85 милл. коку. Промысловое производство 
сои, сосредоточенное, главными образомъ, въ кенеЧиба, составляетъ 
около 1,бо милл. коку (о числе заведений см. выше, стр. 206).

Торговля Японш.

. Внешняя торговля Яноши, при чрезвычайно быстромъ росте, 
характеризуется пассивными балансомъ, т.-е. нревышешемъ ввоза 
надъ вывозомъ,. превышещемъ, которое съ 1896 г. стало, явлешемъ 
постоянными. Это явствуетъ изъ нижеследующихъ данныхъ:

Годы Ввозъ Вывозъ Годы Ввозъ Вывозъ
1 е н ъ 1 е н ъ

1880 < . . . 37.896.6С0 28.810.700 1899 . . . . 229.058.767 218.381.970
1886 . . . . 37.637100 48.870.500 1900. . . . 313.358.225. 209.562.906
1890. . 81.728.600 56.603.500 1901. . . 282.234.748 266.507.797
1895'. . . 129.260.600 136.112.200 1902 . . • . 322.996.538 273.305.586
1898 . . . 324.639.408 168.240.533 1903 . . . 317.130.000 289.500.000

Отдельно нриведемъ данный въ хенахъ о ввозе и вывозе бла-
городныхъ металловъ за 1900— 1902 г.г.

*

Годы Ввозъ Вывози -
1 9 0 0  .  .  .............................. ..... .  11 .517 .835  56.707 ,063
1901 . .  . . . . .  . . . . 10 .9 6 0 .7 5 0  14.049.099
1902  .........................  3 2 .161 .358  2 .028.981
1903 . . . . . . . . . . .  2 7 .800 .000  J9 .000 .030  -

Торговый балансъ не выгоденъ для Японш: превышеше ввоза надъ 
вывозомъ должно быть покрыто ил if вывозомъ изъ страны золота, или 
суммами, поступающими. къ . ней отъ другими странъ (между прочими, 
всйдстше заключенья займовъ и нривлечешя иностранныхъ капиталовъ), 
т.'-е. лутемъ покрытШ по платежному балансу. Но и последтй склады-.
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вается обыкновенно не въ пользу Яноши, такъ какъ она обременена 
платежами по внешними долгами и вообще по заграничными расхо
дами правительства (заказы военныхи судовъ, железнодорожный 
принадлежностей и т. и.). Очень выгодно для Яноши- сложился пла
тежный баланси 1902 г., когда ввози золота превысили вывози его 
на 80 милл. ienn: поступили суммы оти займа, сд^ланнаго въ Англш; 
сверхъ того, уменьшены были заграпичные расходы казны, не мало 
ввезено и израсходовано денегъ туристами.

'Невидимому, ввози превышаетъ покупательную силу народа; а; 
для вывоза Япошя -мало >имеетъ такихи выгодныхъ продуктовъ, какъ 
въ другйхи странахъ, напр., хлопокъ, вино, хлебные продукты, 
сахари, а обширными своими лесами не пользуется достаточно-какъ 
предметами вывоза, некоторые приписываютъ большой ввози низкимъ

Р л а в я т ь й п Л е  о б о р о т ы  п о  й й ^ и Ш е й  т о р г о в л е

Б в 0 3 ъ В ы В 0 , 3 ъ

- 1900 г. 1901 г. lCOtf г. 1901 г.
' ; 1енъ 1енъ ienb 1енъ

Хлопокъ . . . 59.471.628 60.650.362 Ш елкъ - сы-
Сахари . . 26.691.757 33.529.803 рецъ . . . . 48.818.347 79.136.099
Ж елезный и 

стал. и зд £ л .. 
Машины, ору- 

жге и т. п. . .

31.664.875

13.766.766

19.970.599

16.601.282

Ш елкъ и шел
ковый изд&- 
л1я '. . . . . 23.512.116 30.001.040:

Керосинъ и Бумажн. пря- ■
др. нефтяные

14.943.401
ж а ................. 20.589 263 21.465.573

продукты . . 
Х л о п ч а т о б у -

14.162.652 Камен. уголь*) 20.032.103 17.542.273
мажныя из- М£дъ . . . . 12.863.927 13.904.610
д Ы я .......................

Рисъ . . . .  :
25.699.353

9.021.563
14.144.588
11.878.958 Съестные при

пасы . . . . 7.790.630 10.527.436Шерсть и шер-
11.837.309 Чай . . . . .стян. издйл. . 23.474.018 9.035.819 8.854.327

Удобрешя - . 
Спиртные на-

7.815.792 9.896.215 Ткани . . . . 6.658.426 7.673.156
нитки и снЬст- Спички. . . . 5.760.869 7.392.869
ные припасы 

Металлич. из-
8.103.463 7.087.786 Рисъ . . . . . •3.576.569 6.903.913

д ё л ш  (Кром£ 
жел’Ьзныхъ) .* 6.101.395 5.435.967

Керамич. из-, 
д& пя . . . . 5.371.228 . 6.576.367

Краски . . .  
: Фармацевт, и

7;321.7о6 5.358.606 Цыновки .  . . . 3.310.042 5.431,514
Х И М И И . T G B . V , 6.842.285 5.358.523

L Стручков, лло-
5.323.136Д Ы  И  Т .  П . V ^ 4.817.767 г) Не считая занасовъ, сделан-

Мука .  •  ■ • 4 3.882.517 -  2.873.302- н-ыхъ. судами.
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размерами попшшъ, которыя большею частью взимаются съ д^нъ 
товаровъ, произвольно объявляемыхъ ввозителями. Впрочемъ, въ но- 
сл'Ьдше годы значительно повышены пошлины на спиртные напитки, 
сахари, табакъ, керосинъ, чай и яйца; -но вслЪдъ зат^мъ очень по
низился ввозъ спирта и табака. Во многихъ случаяхъ, впрочемъ., 
применяется тарифъ конвенционный, устайо в ленный торговыми трак
татами. Золото, серебро, железная руда и некоторые друпе предметы, 
нужные для общаго обихода и собственныхъ производствъ, ввозятся 
безпошлипно. Англгя, Фраищя, Австр1я, Гермашя заключили очень 
выгодныя для себя тарифный соглашешя; нашъ договори 1895 г. о 
торговле и мореплавати не касался тарифа, а содержали въ себе 
только усдовге о взаимномъ благопр1ятствоваиш.

Тлавнейиле по стоимости предметы ввоза и вывоза перечислены 
въ таблице объ оборотахъ по внешней торговле Японш (стр. 220).

Торговые обороты съ Япон1ею отдельныхъ странъ, имеющихъ. 
более или менее крупное зиачете для внешней торговли Страны 
Восходящаго Солнца, представлены въ нижеследующей таблице:

Ц е н н о с т ь  в ъ i е н а х ъ 
Ввозъ въ Япошю Вывозъ е зъ  Японш 
1901 г. 1902 г. 1901 г. 1902 г.

К и та й ......................  27.25G.986 40.590.858 42.925.579 46.83S.545
Британская Швдя .42.779.901 49.302.816 9.G57.591 5.067.263
Гонгъ-Конгъ . . . .  11.141.788 2.454.8S1 41.786.647 25.876.059
Корея . . . . . .  . 10.052.438 7.957.946 . 1Г372.550' 10.554.183
Аз1ятская Poccia . . 4.515.165 5.963.858 2.290.446 2.144.961
Франц. йндо-Китай . 4.082.897 5.649.946 148.469 158.411
Филиппины . . . . .  2.981.031 1.493865 2.580.682 1.731.739
С1амъ.....................   1.195.081 1.695.779 32.001 56.347

Ашчйя. . . . .  - 50.575.788 50.364.029 11.482.503 17.346.149
Франщя 3.752.828 4.745.776 27 275.6J1 27.233.458
Гермашя . . . .  . 28.320.101 25.812.921 5.251.070 . 4.737.029
Итал1я. . . о • 154.882 186.813. 12.569.484 13.287.556
Бельпя . . . . » «  5.810.896 6.977.656 519.327 600.497
Австро-Венгр1я'. . • 4.738.197 2.376.656 1.386.963 1.143.309
Швейцар1я . . . 2.208.574 1.951.047 150.284 755,916

Соедин. Штаты Сев.
Америки . . . . .  42.769.429 48.652.825 73.309.358 80.232.805'

Австралия . . . . . 1.777.598 1.672.218 2.533.357 3.172.092
Египетъ .Л . . / .  1.889.613 2.418.262 308.145 '449,305
Сандвичевы о-ва , . 6.761 * 22.-724 1.902.700 1.833.293

Изъ этихъ дадныхъ явствуетъ, что вывозъ Японш направляется, 
главными образомъ, въ Соединенные - Штаты Сев. Америки; второе
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место занимаетъ Китай, за которымъ сл'Ьдуюгь Франщя, Гонгъ-Контъ, 
Англия, Итал1я и Корея.

Что касается торговли съ Кореею, то съ приведенными въ на
шей таблиц!* данными сопоставимъ такш же данный за 1891 г,, въ 
которомъ ввозъ Японш въ Корею не превышали 1.410,699 ]енъ, а 
вывозъ ея изъ Кореи составлялъ 3.046.240 iein>. Оказывается, сле
довательно, что за 10 л'Ьтъ вывозъ Японш изъ Кореи увеличился 
приблизительно въ 3 раза, тогда какъ ввозъ японскихъ произведен^ 
въ Корею возросъ слишкомъ въ 8 разъ.

Россия по разм-Ьрамъ торговли съ Яношей занимаетъ одно изъ 
посд'Ьднихъ места: девятое по ценности вывоза изъ Японш и деся
тое по ценности своего ввоза туда. Вирочемъ, въ лосдйдтс годы итоги 
эти постепенно увеличивались. Напр., въ 1896 г. вывозъ Россш (Евро
пейской и Аз1атской) изъ Японш составлялъ около 2 милл. ienn, въ 
Д900 г. свыше 4 милл., но въ 1901 г. понизился до 3 милл. съ не- 
болышшъ. А нашъ отпускъ съ 14% милл. ieHb въ 1896 г. повысился 
до 6 милл. 1енъ въ 1900 г. и 43/ 4 милл. въ 1901 г., а въ 1902 г. 
превысидъ 6 милл. Согласно данныыъ японской статистики, Европей
ская Poccia участвуетъ въ этой торговле меньше,. ч'Ьмъ Аз1атская 
(т.-е. собственно Восточная Сибирь, о-овъ Сахалинъ и КвантуяскШ 
полуостровъ). Главные предметы япопскаго вывоза въ Европейскую 
Росшо—шелшь-сырецъ въ небольшомъ количестве, лакированным и 
фарфоровый изд'Ьл1я, а въ Аз1атскую Россш— рисъ, лакированныя и 
фарфоровый изд£.пя, зонтики, ковры и нр. Главный предмета ввоза 
изъ Россш —  керосинъ, зат'Ьмъ въ небольшомъ количестве—ситцы, 
рыба, жмыхи (изъ Маньчжурш).

Иностранные товары ввозятся въ Японш черезъ открытые 
порты (см. выше, стр. 137), где они, раньше чймъ поступить во 
внутрь страны, должны быть проданы японскому подданному. Но въ 
самыхъ портахъ японцы, по указанными выше причинами (см. стр. 
208), не. могутъ освободиться отъ посредничества европейскихъ фирмы

Свободны японцы отъ иностранпаго посредничества только .въ 
торговле съ Китаемъ и Кореей. Въ своихъ стремлешяхъ поднять ком
мерчески! кредита вывозныхъ иродуктовъ Япоши, правительство из
дало законъ, въ силу котораго лица, ведуиця торговлю известными 
экспортными товарами, должны сделаться членами особой гильдш. Эти 
гильдш учреждены для.большинства важнейшихъ отраслей промышлен
ности Японш, и ихъ задача регулировать качество продукта, выпу- 
скаемаго на ;рынокъ, и: обезцечить кооперативное начало въ целяхъ 
распшрешя торговли. Но эти гильдш, парализуя < личную нредпршм- 
чивость, имеющую первенствующее значеше.для промышленнаго про
гресса, не привели къ улучшешю качествъ продуктовъ, и въ конечномъ
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результат^ онй являются только добавочною формальностью къ много- 
численнымъ другими формальностями, затрудняющимъ и безъ того 
торговлю въ Ядонш.

Помимо экспортныхъ гильдШ, въ Япон1и учреждены по европей
скому образцу 48 торговыхъ иалатъ, на которыхъ лежитъ представи
тельство интересовъ торговли и промышленности.-

Въ общемъ японская торговля отличается т4м ъ. же мелочными 
характеромъ, какой присущъ земледелию и промышленности Яноши.

• Почти вся внешняя торговля Японш сосредоточена въ пяти глав- 
ныхъ портахъ, какъ объ этомъ свид'Ьтельствуютъ ншкесл$дун>щш 
данный за 1902 г. •

Ввозъ Вывозъ Всего

1 окога-ма . , 
Кобе . . 
Осака » 
Нагасаки . 
Хакодате .

хенъ.
. 89.284.386 
. 141.516.1С6 
. 11.875.729 
. 8.325.830
. 2.795.200

1енъ.
139.015.675
74.748.143
15.050.518
4.474.183
2.005.523

1енъ.
228.300.061
219.264.249
26.926.247
13.800.013
4.800.723

Своимъ главенствующимъ положешемъ 1окогама обязана, глав
ными образомъ, тому, что черезъ этотъ портъ направляется почти 
весь вывозъ шелка.

Въ конц'Ь 1900 г. было 5.197 торговыхъ компанШ' съ нарица
тельными калиталомъ въ 601 мплл. геяъ (ср. выше, стр. 205); тутъ 
считаются, впрочемъ, и банки, и страховым компаши, товарные склады, 
и'комишонерства, и некоторый др. предпр1ят1я не вполне торговаго 
характера, какъ, ыапр., даже издаше книгъ и газетъ, театры, учрежде- 
шя для сожигашя покойниковъ и мн. др. Изъ 5.197 компанШ 
больше половины занимается банковымъ и биржевьшъ дЬломъ.

Значительно развито страховое д’Ьло: въ 1901 г. было 43 компаши, 
занимавшихся страховашемъ, жизни, 20— страховашемъ отъ огня, 4— 
морскимъ и частью грузовъ, одна— специально страхован1емъ груаовъ.

Денежное обращеше и кредитъ.

‘ До государственнаго переворота 1868 г. было въ обращенш 7 ти- 
повъ золотой монеты, 2— серебряной, разные типы мгЬдной, до 1.600 ви- 
довъ , .бумажныхъ. денегъ, выпускавшихся - местными . феодальными 
княрьями (даймао)  ̂, Реформа началась учреждешемъ монетнаго двора 
вылу.Осака. Сначала гхот&ли ̂ приняты серебряную -валюту, но . вскоре 
признали за лучшее., ввести золотую единицу, которую н назвали 
1енъ . (уш)... Серебро и: мЬдь допущены въ качеств^ дополнительной и 
разменной монеты. Но съ того же 1868 г. пришлось прибегать къ
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бумажнымъ деньгамъ*), къ выпуску которыхъ правительство стало при
бегать для покрьтя своихъ нуждъ.

Н а ряду съ бумажными деньгами обращались и билеты «нащо- 
нальныхъ банковъ», которые учреждались съ 1872 г. по образцу аме- 
риканскихъ. Въ результате получилось обезценете бумажныхъ денегъ 

■ и колебаше ценности денежной единицы. Въ переводе на золото цен
ность хена составляла

въ 1874 г. . въ 1885 г.
1877 » . ' • ■ - 3,81 » 1887 »

> 1881 » • * • • 1,03 * » 1895 >
1,56 р у б .

Съ начала 1880-хъ годовъ начинаются усиленный заботы пра
вительства по упорядоченно денежной системы страны. Введена стро
гая экономия въ государственныхъ расходахъ; остатки суммъ стали 
обращаться на выкупъ бумажныхъ денегъ и на покупку золота, и се
ребра; приняты меры къ развито  внешней торговли; въ 1882 г. 
учрежденъ нащональный ЯпонскШ банкъ (Ниппонъ гинко), которому и 
поручено принимать меры къ выкупу бумажныхъ денегъ и билетовъ 
нащо'нальныхъ банковъ, причемъ последнимъ выпускъ новыхъ билетовъ 
былъ запрещенъ, а единственнымъ эмисскшнымъ банкомъ (т. е. банкомъ, 
выпускающимъ эти кредитные билеты) является съ техъ поръ Япоя- 
сюй банкъ. Съ 1 янв. 1886 г. возстановленъ былъ обменъ бумаж
ныхъ денегъ, но не на золото, а на серебро. Къ тому времени всЬхъ 
бумажныхъ денегъ и банковыхъ билетовъ было въ обращенш на’ 
118i /2 милл. ieHrb при металлическомъ фонде въ 42^2 милл. Къ 
1896 г. изъ этой суммы осталось въ обращенш бумажныхъ денегъ лишь 
на 13 милл. 1енъ, а  билетовъ нащональныхъ банковъ на 21,а милл. 
хенъ. Г1олучен1е значитёльнаго количества золота отъ китайской 
контрибуцш и лондонскаго займа дало, наконецъ, возможность 
перейти въ 1897 г. къ золотому обращенш**). За единицу принять 
былъ золотой ieHi>, равный половине прежняго золотого 1ена (см. выше, 
стр. 142). Обрагцеше прежнихъ бумажныхъ денегъ и банковыхъ би
летовъ прекращено съ декабря 1899 г. Выпускъ кредитныхъ биле
товъ предоставленъ исключительно Японскому банку подъ услов!емъ 
.ббезпечешя ихъ полностью золотою наличностью, на основанш осо- 
быхъ правилъ (см. ниже),

*) Первоначальным бумажки были очень плохо сделаны; поэтому въ 
1871- г. печатаное ихъ было поручено одной франкфуртской фирме. Яо те
перь японцы, сами достигли совершенства въ этомъ.

**) Реформа не коснулась Формозы, где, въ виду близости къ Китаю 
и торговыхъ сношенШ съ нимъ, оставленъ въ обращенш серебряный ienb.
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Если смотреть съ теоретической стороны, говорить проф, В. А. 
Лебедевъ*), то новая монетная система Япоши одна изъ наиболее 
совершенныхъ, и эмиссшнное дЪло поставлено тамъ хорошо. Практи
чески же состоите денежнаго обращешя представляется довольно 
безотраднымъ въ виду невыгоднаго разсчетнаго баланса. Собственнаго 
и привознаго золота недостаточно для поддержания его занасовъ; при
ходится пополнять ихъ займами. Золото почти не участвуетъ въ на- 
родномъ обращении Между гЬмъ, съ 1895— 96 гг. настало особенно 
критическое положешеватЬдотне предпринятыхъудвоетя армш,утроешя 
флота, укр^плетя побережья и усиленной постройки жел. дорогъ и 
другихъ MiponpiaTifl.

Во глав!* банковаго д'Ьла стоить центральный лащональный 
Японсшй банкъ—Ниппонъ гиико. Онъ учрежденъ, по образцу Фран
цузская банка, на акщяхъ, числомъ 150 тыс. (по 2001енъ),.изъ коихъ 
до 70 тыс. принадлежать императорской фамилии. B ci акцш именныя 
и могутъ переходить къ другимъ лицамъ только съ разрЗинетя министра 
финансовъ. Помимо банковыхъ операнд!, банкъ этотъ, подобно АнглШ- 
скому банку, исполняетъ обязанности государственнаго казначейства.

Японсш! банкъ можетъ выпускать билеты на неограниченную 
сумму, подъ услов!емъ полнаго покрыпя въ золотой и серебряной 

-,'Монет'Ь и слиткахъ. Свыше этого онъ можетъ выпускать билетовъ 
-на .70 милл. ieiib, обезпечивая ихъ государственными бумагами, би
летами казначейства и другими верными долговыми документами ц 
векселями; выпуски сверхъ этихъ нормъ дозволяются только съ осо- 
баго -разр&шешя министра финансовъ* съ уплатою налога до 5% - 
д’одовыхъ. Наконецъ, банкъ оказываетъ правительству долгосрочный 
и краткосрочный кредитъ. Къ началу 1904 г. въ обращенш имелось 
кредитныхъ билетивъ банка на 232.920.563 ieHa, и обезпечешемъ 
ихъ служили золото въ слиткахъ и золотая монета на 116.962.184 
1ена и коммерчесюе векселя и бумаги на 115.958.379 ieHb. Обнцй 
итогъ оборотовъ банка достигъ въ 1903 г. 12.699 милл. 1енъ, про- 
тивъ 14.093 милл. въ 1902 г. При основномъ капитал!* въ 30 милл. 
ieHb и запасномъ въ 16,9 милл., онъ обыкновенно выдаетъ диви- 
дендъ въ 12°/0.

Въ близкихъ отношешяхъ къ этому банку состоять вокогамсюй 
монетный банкъ (учр. 1880 г.), главное д'Ьло котораго—разсчеты по 
внешней торговле. Дал'Ье—есть местные землед'Ьльчесте и промыш
ленные банки, ипотечный банкъ (учр. 1897 г.), банкъ (учр. 1902 г.) 
въ род4 Credit mobilier, для ссудъ нодъ залогъ разныхъ облигащй и 

■ акщй^'для скупки' ихъ й  пргема вкладовъ; два колошальныхъ банка

.*) «Вйстнпкъ Финансовъ» 1904 г. № 8.
ЯЛ0Н1Я и японцы. 15
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(учр. въ 1899: и 1900 гг.), китайско-яповекШ банкъ (учр. 1903 г.); 
наконецъ, коммерческие банки (стали учреждаться съ  1873. г.).

Есть еще сберегательные частные банки и казенным шчтшь 
сберегателышя кассы. Число этихъ банковъ то-н-дЬло измЗт яш я: 
въ 1900 г. нхъ было 681; а въ 1091 г.— 504, въ начала 1903^—476. 
Занимаясь учетомъ векселей ж выдачею ссудъ, они нлатятъ вкладчи- 
камъ 5— 9:° /0. Общий же средний банковый продеитъ—по вкладами 
6-— 71 / 2° /G, но ссудами 10— 140/(>, Почтово-сберегательныя кассы ила-’ 
тятъ вкладчикамъ меньше;: каюсь этихъ теперь до 5.000; число воад- 
чиковъ въ нихъ въ 1901 г. достигало 2.011.467, а на каждаго при
ходилось въсреднемъ 12,3 ieHb. Для Яноши, следовательно, характера© 
сравнительно большое число вкладчиковъ (преимущественно крестьяне 
и торговцы) и весьма малый размерь средняго вклада.

Общее число банковъ и сберегательныхъ кассъ въ 1902 г. ео,- 
етавляло 2.632 при оидаченномъ капитал^ въ 367 мшл.. гекъ. И 
здйсь, следовательно, наблюдается дроблен!© экономнчеекшъ ешъ, 
невыгоды котораго сознаются уже самими японцами.

Н а ряду съ туземными банками въ Яноши дййствуютъ и • ино
странный кредитный учрежденш. Къ крупнМшгшъ изъ нихъ. принад
лежать 3 анш йсш хъ— Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Char
tered Bank of India и Australia and China Bank, одинъ американскш— 
International Banking Corporation, а до текущей войны действовали въ 
Япоиш и отдйлешя русско-китайекаго банка.

По даннымъ 1900 года «оказывается, что общее количество де- 
нежныхъ знаковъ, включая и металлическую наличность банка, со
ставляло около 6 ieHb на душу населетя *}. ЯпонскШ экономвстъ, 
Ватанабе, бывшей министръ финансовъ, указывалъ на три оиасшхъ 
явлен1я: неблагоприятный разсчетный балансъ,. уменыпеше запаса мо
неты й неустойчивость денежной системы; все это—говорить' онъ— 
слйдств1е чрезм^рнаго разсйяя1я капиталовъвъ народной масок, съобра- 
щежемъ нхъ на нужды потреблетя. Изъ этихъ словъ, говорить проф. 
В. А. Лебедевъ, можно заключить, что японцы проживаютъ все, что- но- 
лучаютъ^ во атому противоречить существоваше вкладовъ въ сбере
гательныхъ банкахъ и кассахъ (въ первыхъ въ 1900 г. на 149,2 милл. 
1енъ, во вторыхъ на 24,7 милл. генъ). Еъ тому же, металлическая 
наличность Ялонскаго банка должна быть признана удовлетворительною.

Говоря объ организащи кредита въ Яио-нш, нельзя, обойти- 
молчатемъ одно весьма оригинальное, учреждете. этой страны-. 
Мы уже указывали, что учреждетя дамономощи европейскаго тина,

*) Очень немного въ сразивши даже еъ Poccieio, гдк приходится по 12 р. 
5а душу, не, говоря уже о Францщ (72 руб.), Гермаши (38 р.}, Аяглш (35 р.).
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върод! жашихъ ссудо-сберегательныхъ товариществу неизвестны въ 
Яноши. Но страна эта, еще до иршбщешя своего къ европейской 
культур!, самостоятельно выработала своеобразное учреждеше взаимо
помощи. Это—х о то к у с  а, основателемъ кохорыхъ быль выдающейся 
самородокъ-моралистъ и финансисту вышеднпй изъ народа, Нинимшя 
Сентоку (1787— 1856). Подъ имелемъ «хотокуса» болышшъ раснростра- 
нешемъ пользуются въ Яноши товарищества, которыя ставятъ себ! 
задачею поднять матер!альное благоеостояше мйстнаго земледельце- 
скате населетпя, прививая ему нош тя о бережливости, умеренности 
и солидарности людей и въ .то же время приходя, въ случа! нужды, 
на помощь отдЬльыымъ своимъ чдеяамъ денежными ссудами, которыя 
выдаются только па ц!.ли производительный. Всякий члепъ хотокуса 
долзкенъ удалять некоторую сумму отъ своихъ ежедневиыхъ расхо
д о в  ж вносить ихъ въ кассу товарищества; при выход! изъ товари
щества каждый членъ им!етъ право получить обратно этотъ вкладъ. 
До вкладамъ товарищество не платить процентову но й не требуетъ 
ихъ по ссудамъ, выдаваемымъ членамъ товарищества. Вярочемъ, 
члены товарищества, возвращая полученную ссуду (обыкновенно 
щрадичес-кими взносами), всегда придерживаются обыкновешя при
бавить небольшую добавочную сумму, зам!няющую собою проценты. 
Товарищество управляется выборнымъ комитетемъ и общими собра- 
шями членовъ; члены комитета вознаграждения не получаютъ: служба 
т  управлешю товариществомъ—почетная. Существуешь еще централь
ная ассощащя, къ которой примыкаютъ вс! хотокуса въ стран!; 
издается и специальный журиалъ для пропаганды ж разработки идей 
хотокуса, совм!щающихъ въ себ! общество нравственности съ ссудо- 
еберегагельнымъ товариществомъ.

Пути сообщешя. [Почта и теяеграфъ. Телефонъ.

К о л е е й  ы я д о р о г  и. Въ до-реформенной Ядоши, за исклю- 
ченшмъ колесной дороги, соединявшей столицы, существовали только 
вьючные пути. Въ настоящее время им!ются: 1) береговая дорога 
вокругъ каждаго острова, большею частью мощеная или шоссирован
ная, сопровождаемая телеграфому 2) поперечные пути, вс! съ боль
шими уклонами: на Хондо 12 (сквозныхъ), въ среднемъ на разстоя- 
нщ 120 килом, другъ отъ друга, на Kiy-Ciy 5, на среднемъ разстоя- 
нш въ 65 килом., на Ieeco и Си-ко-ку по одному.

Ж е л !  з и ы я д о р о г  и. Первая .железная дорога 1окогазга- 
Joftio (29 килом.) была открыта для дважеМягвъ 1872 г., въ конц! 
1882 г. им!лось' всего 250 килом, рельсовыхъ путей, къ концу же 
1902 г. рельсовая с!ть Яцонш состояла изъ 6.476 килом., изъ кото-

15*
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рыхъ казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ было 1.704 килом., а частныхъ 
4.772 килом., принадлежащихъ 48 компашямъ съ оилаченнымъ и за- 
паснымъ капиталами въ 191,3 милл. 1енъ; но почти половина вс^хъ 
открытыхъ для движешя жел. дорогъ принадлежитъ 5 компашямъ. 
ГлавнМгшя линш: на о-ве X о н д о проведена основная лишя Симо- 
носегш-Осака-Шото-Нара-Нагойя-Тоюо-Фукушима-Таира-Аомори, про- 
тяжешемъ около 1.600 килом., соединяющая столицы, главные пункты 
восточнаго побережья, крайнш сйверъ и крайюй югъ острова; къ 
ней подходите съ запада поперечный лиши: Ншгата-Наоецу-Така- 
саки-Токго-Нанао-Цуруга-Нахагама-Нагойя-Осака и рядъ мелкйхъ 
линШ. Рельсовая сеть K i y - C i y  состоитъ изъ главной лиши Моджи- 
Кокура-Тосу-Кумамото-Яцуширо съ ветвыо къ порту Мисуми (длина 
240 килом.), изъ продолжешя этой лиши на Кагосиму, изъ ветви 
Фукуока-Тосу-Арита-Нагаеаки (176 килом.) съ ветками на Имари и 
Сасебо и изъ линш отъ Кокура вдоль берега залива Накаду. На 
о-ве I e c c o  жел. дороги (лишя Отару-Муроранъ-Ивамизава) прииад- 
лежатъ преимущественно горнопромышленным!» обществамъ, но не 
лишены и стратегическаго значешя. Съ чисто стратегическими целями 
правительство въ посл'Ьдше годы сооружаете на о-ве Iecco целую 
сеть рельсовыхъ путей, которые должны прорезать весь этотъ островъ.

Столь быстрый ростъ рельсовой сети представляется тЫ ъ более 
знаменательнымъ, что въ Яноши проведете жел'Ьзныхъ дорогъ сопря
жено съ огромными трудностями въ виду необходимости пролагать 
большое число туннелей и сооружать длинные мосты на рЬкахъ, 
вообще подверженныхъ сильньшъ разливами; большими тормозомъ 
является и йедостатокъ капнталовъ. При всемъ томи средняя стои
мость версты составляете лишь 51.604 руб. Эта невысокая стоимость 
объясняется дешевизною рабочихъ, преобладающими проведешемъ 
дорогъ по некультурными землями, прхобретешемъ металлическихъ 
матер1аловъ и паровозовъ но дешевыми ц'Ьнамъ за границею (преиму
щественно въ Англш и Америке), немногочисленностью подвижного 
состава и легкими типами станщонныхъ сооружетй. Въ виду густой 
населепности м^стпостей, проргЬзываемыхъ жел. дорогами, число стан
ций очень значительно и въ марте 1901 г. определялось въ 1.072, 
что въ среднемъ соответствуете разстояшю между двумя станщями 
въ 6 килом. Мнопя лиши устроены въ два пути съ отдельными тун
нелями и мостами для каждаго. Въ марте 1901 г. японш я желез- 
ныя дороги располагали 1.238 паровозами, 4.352 пассажирскими й 
17.442 товарными вагонами-. Вагоны строятся, въ самой Японш, 
именно на двухъ казенныхъ 1 заводахъ близъ Токш и въ Омш и 
на двухъ менынихъ частныхъ въ Осаке и Ншгате.

Въ общемъ частныя жел. дороги въ несравненно ббльшей стс-
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пени. чЗшъ казенныя, удовлетворяютъ гЬмъ требовашямъ, какья предъ
являются въ настоящее время къ железнодорожному движение въ 
смысле быстроты, срочности и дешевизны. Въ то же время казенныя 
жел. дороги даютъ чистаго дохода 8— Ю0/0, тогда какъ частныя 
лишь 6—70/ 0. Особенностью железнодорожнаго движешя въ Японш 
является непомерная многочисленностьнесчастныхъ случаевъ;въ 1895 г. 
при желъанодорожиыхъ катастрофахъ было убито 318 чал. и ранено 
233, въ 1901 г.— 903 и 1.030 чел.

Статистика железнодорожнаго движешя въ Яноши за 1902 г.:
Показенпымъ По частнымъ 
жел. дорогамъ жел. дорогамъ

Перевезено пассажировъ . . . .  32.07d.254 чел.
Поступило отъ пассажирскаго дви

жешя .............................................  10.648.762 ieHa
Перевезено грузовъ . . . .  . . .  2.659.602 тонны
Поступило отъ товарнаго движешя . 4.404.9171енъ

79.136.954 чел.

16.929.621 ienb 
11.750.150 тоинъ 
11.431.032тень

В н у т р е н н х е  в о д н ы е  п у т и  имеютъ; большое значение въ 
Японш особенно въ виду того, что тамъ вне. городовъ телеги почти 
неизвестны, и по грунтовымъ дорогамъ грузы перевозятся дочти 
исключительно на выочныхъ жнвотныхъ (лошади и рогатый скотъ) 
и на спинахъ людей. Главнейшпыъ водиымъ путемъ является тотъ, 
который съ помощью каналовъ соединяешь озеро Бива съ рекою 
Еамо-гава и последнюю съ Осакскимъ залпвомъ. Каналъ Бива, от
крытый для движешя. въ 1890 г., представ.’'7етъ.одно изъ замечатель- 
нМшихъ "сооружены! этого рода*). Главный каналъ имгЬетъ въ длину 
67/8 англ, миль и частью пр.оложенъ въ туинеляхъ; на протяжении - 
полуверсты суда, помещенный -на платформы, передаются вверхъ и 
вннзъ по рельсамъ, проложенными по наклонной плоскости. Плат
формы (обе одновременно) перемещаются по рельсамъ силою элек
трической энергш,- которая получается тутъ же отъ падешя воды. 
Существуешь еще несколько, рекъ, судоходныхъ въ своемъ нпжнемъ 
течешн, какъ, напр., Синано-гава, у которой расположена городъ 
Нагойя, и которая впадаетъ въ море близъ г / Ншг^та.

Ию ч т а, т е л е г р а ф ъ и почти все т е л е  ф о н ы принадле
жать, казне. Почтовый, телеграфный и телефонный сообщения полу
чили въ Японш весьма значительное развит1е, несмотря на позднее 
возншшовете, относящееся для почтъ и телеграфовъ къ началу 
187р-хъ годовъ. Въ марте 1901 г. Япо.шя располагала 5.124 конто
рами .и отдёлеюями для npieMa п выдачи почтовыхъ отправленш и 
шеГраммъ; изъ нихъ 306 служили исключительно для телеграммъ и

*) И. Кохановсшй, «Экономическое положеше Японшэ, стр. 44.
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3.480 лишь для почтовой корреспонденцш Изъ этихъ учреждений въ 
Китай и Корей находилось 23. Телефонный сообщешя къ марту 
1901 года были устроены въ 25 городахъ. Въ настоящее время число 
телефонныхъ сйтей въ городахъ больше; мнопе города и даже ку
рорты на о-вй Хондо, а равно и о-ва Хондо и Kiy-Ciy соединены 
между собою телефономъ; подготовляется таковое же сообщеше между 
о-вами Хондо и Iecco. Почтово-телеграфные тарифы очень скромны. 
Такъ, внутреншя письма оплачиваются по разсчету 3 сенъ за 4 моще 
(1 лотъ 1 /2 зол.); открытое письмо стоить l i /a  сена; за заказъ взи
мается 6 сенъ. Бандерольный отправлешя и образчики оплачиваются 
по тарифу 2 сенъ за 30 момме (8,79 лота); семена пересылаются вдвое 
дешевле. Съ посылокъ почтовый сборъ взимается по вйсу и разстоянш. 
Телеграммы, (иногородшя) на европейскнхъ языкахъ оплачиваются по 
5 сенъ за слово, безъ подепешной доплаты, но съ минимальною 
стоимостью въ 25 сенъ; на японскомъ языкй телеграммы дешевле: 
низшая плата для нихъ составляетъ 20 сенъ; къ тому же адресъ и 
подпись передаются въ япоескнаЪ телеграммахъ безплатпо. Несмотря 
на низкШ тарифъ, казна получаете отъ почтъ и телеграфом» значи
тельный чистый доходъ. Количество почтовой и телеграфной коррес- 
цонденцш весьма значительно (ср. выше, стр. 205) и постоянно воз
растаете, 9 чомъ свид'Ьтельствуютъ нижесл'Ьдутопця статистичесш 
данный за 1898— 1902 гг.:

1898—1899 г. 1899—1900 г. 1900-1901 г. 1901-1902 г.
Письма ............................. 157.526.764 148.530.837 ' 180.232.463 196.515.449
Открытия письма . . . 329.934.746 333.988.921 399.529.531 -442.093.231
Газеты и журналы . • 91.521.339 110.068.789 135.326.547 141.700.982
Книги . . . . . . . .  7.663.810 8.079.487 10.479.461 11.388.78,3
Образцы товаровъ п т, п. 1.161.598 1,341.655 1.877.871 2.490.260
Заказиыя. письма н т. п.’ 7.409.980 8.425.633 9.658.373 10.144.077
Казенный отправлешя 17.554.176 19.458.493 23.6S8.105 27.803.093
Посылки . , . . . . .  5.076.648 . 6.018.011 7.751.525 9.373.969

Всего . 617.352.061 685.911.826 768.513.876 '841009.S44

1898—'1859 г. 1899—1900 г. 1900-1901 г. 1901-1902 г.
Отправлено телеграммъ 15.503.700 14.763.777 17.011.074 16.713.619
Длина телеграфя. лини!
- въ англ, миляхъ *) . 12.924 1 3.879 6.039 6.377

Длина телегр. проводовъ
въ англ, миляхъ . . 50.177 .59.896 • 27.391 29.898

Длина морск. кабелей
въ англ, миляхъ . . 1*763 1.794 2.035 2.087

Длина кабельн. прово
довъ въ англ, миляхъ ' 1.983 . 2.033 2.576 2.697

Почтово-телегр.служащ- 19.910 21.319 22.887 24.274

*) Английская миля равна приблизит. 1*/2 верстамъ.
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Цоходъ почтово-телегр.
ведомства . . 

Раеходъ...........................

1898—1S99 г. 1S99 - 19рО г. 1900—1901 г. 1901—1902 г*
1сыъ ienx ieH-ь кпъ

11.814.707
9.056.110

14.9S8.0G9 16.800.147

Телефояныхъ лиши въ марте 1899 г. существовало 1.562 англ, 
мили при длине ггроводовъ въ 31.273 англ, мили, 13 центральных^ 
станщяхъ, 40 разговорныхъ и 8.083 абонеыентахъ;

Судостроеше и торговый флотъ.

-Значительные успехи достигнуты въ судостроительной промыш
ленности. Первоначально доки и судостроительный маетершя устраи
вались въ главныхъ портахъ Японш, какъ Нагасаки и Кобе, въ 
разсчет'Ь на починку судовъ, что представляло важность въ виду 
отдаленности иностранныхъ нортовъ, располагающйхъ средствами для 
исправлешя судовъ *). Для поощрешя нацшнальнаго судостроешя и 
пароходства японское правительство, занретивъ строить туземныя 
джонки, вместимостью бол^е 50 тоннъ, ввело въ 1895 г. судострои
тельный премш, который выдаются за сооружете, подъ наблюдетемъ 
министерства путей сообщенШ, железпыхъ или стальныхъ паровыхъ 
судовъ японскимъ лредпришшателемъ или компашею, составленною 
японскими подданными; судно должно быть построено преимуще
ственно изъ японскихъ матср1аловъ и должно предназначаться для 
плавашя подъ японскимъ флагомъ. Система тгремШ дала въ Яноши 
благопр1ятные результаты. На частпыхъ верфяхъ Японш сооружаются 
д  пароходы свыше 6.000 тоннъ вместимостью; торговый флотъ ея 
обогащается хорошими ..судами, сооружаемыми въ стране*, машины 
Для судовъ изготовляются частью въ самой Японш. Главнымъ цент- 
ромъ частнаго судостроешя являются Нагасаки, Кобе и Урага. Мор
ское ведомство располагаем несколькими хорошо оборудованными 
верфями для ремонта и сооружешя военныхъ судовъ. Мнопе порты 
раснолагаютъ доками для ремонта судовъ.

Въ 1900 г. судостроешемъ занимались 14 компанШ съ сово- 
купнымъ нарицательнымъ капиталомъ въ 10.627.100 1енъ, при сумме 
рплаченнаго капитала въ 7.940.800 и запаенаго — въ--715.500 1енъ._ 
Въ 1899 г. на японскихъ верфяхъ было выстроено 122 судна, водо- 

-йвмйцешемъ въ 12Q.735 регистровыхъ тоннъ.
На ряду съ судостроительными прем1ями, японское правительство

*) Н. Кохановскш, «Очеркъ экономпческаго положетя Яноши», стр. 31.
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установило и upenin судоходныя, и субсидш пароходными компашямъ. 
Закономъ 1895 г. премш определены въ размере 250 iei-гь за 1000 миль 
пробега, съ различными надбавками, между прочимъ, съ надбавкою 
200 /о за каждый узелъ скорости свыше минимальныхъ 10  въ 
часъ. Судовладельцы, получаюнце премпо, обязаны предоставить, въ 
случае надобности, свои пароходы правительству за умеренную 
плату, должны содержать за свой счетъ практикантовъ, безплатно 
перевозить почту и иметь команду изъ японцевъ. Въ полномъ раз
мере премш выдаются въ теченье 5 деть, а въ последующая 15 л4тъ 
постепенно сокращаются. Более осязательные результаты, при мень- 
шихъ жертвахъ со стороны казны, дала, однако, система спещаль- 
ныхъ соглашений съ отдельными пароходными комлашями, которыми 
выдаются субсидш, и на которыя, сверхъ вышеизложенныхъ обяза- 
тельствъ, возлагается еще обязанность содержания известныхъ регу- 
лярныхъ рейсовъ, при условш минимальныхъ вместимости парохо- 
довъ и скорости хода. Taide рейсы (обыкновенно двухнедельные) 
установлены съ портами Европы (Марсель, Лондонъ, Антверпенъ), 
Америки (Санъ-Франциско, йэтль) и Азш (Владивостокъ, Шанхай, 
Тянь-цзииъ, Ныочжуаиъ и др,). Субсидш по обязательными рейсами 
для 1901— 1902 финансоваго года исчислены въ общей сложности, 
въ 6 ,1 нилл. ie'ffb. Столь широкая система субсйдШ, въ связи съ 
склонностью японцевъ къ мореходству, пе только обезпечиваетъ Яно
ши правильный и ускоренныя сообщешя съ важнейшими въ Mipi 
портами, но и важную для ноя въ  политическомъ и военномъ отно- 

‘нгешяхъ видную роль въ морскихъ сообщенгяхъ Кореи и Китая; въ 
иоследнемъ, между прочими, субсидируется содержаще японскими 
пароходными компатями рейсовъ по реке Янъ-цзы. Крупнейшею 
изъ субеидируемыхъ пароходныхъ комдашй является Ниппонъ-Юс- 
сенъ-Каиса (Японское общество пароходства), которое въ конце 
1902 г. имело ,70 пароходовъ, общею вместимостью въ 242.178 тоннъ- 
брутто*); въ то же время для него строились шесть новыхъ парохо
довъ; общество получаетъ отъ казны субсидШ свыше 4 ,6 милл. ieHH 
въ годъ и выдаетъ 12<>/0 дивиденда. Двумя другими крупными паро
ходными компаниями являются Осака-Созенъ-Каиса и Тойо-Кизенъ- 
Каиса. Кратчайший рейсъ между Владивостокомъ и японскими пор- 
томъ Цуруга содержался компашею Oie, раснолагающею двумя но
выми быстроходными пароходами въ 1.600 и 1.700 тоннъ.

Нижеследующая таблица характеризируетъ ростъ торго-ваго 
парового флота Японш за посдёдщя 2 дссятиле-ия: ,

*) Въ видахъ сравнения отметпмъ, что Австро-венгерсшй Ллойдъ, 
одно изъ круинёйшихъ въ Mipe пароходныхъ предпрншй, имелъ въ 1902 г. 
тоннажъ въ 180.295 тоннъ-брутто.
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Пароходы вместимостью: 1886 г. 1894 г. 1895 г. 1902 г.
менее 500 тоннъ........................ 178 335 273 G95
отъ 500—3.000 тоннъ . . . . 19 39 41 59

» 1.000—2.000 » . . . . 20 46 58 68
» 2.000—3.000 » . • . . 10 29 40 43
» 3.000-5.000 » . . . . — И 15 22

более 5.000 тоннъ.................... — 1 1 18

227 461 528 .910
Общая вместив!, въ per. тонн. 92.398 263.939 331.374 934.961

До войны съ Китаемъ, Япошя имела всего 400 пароходовъ, 
нзъ которыхъ только.З вместимостью своею превышали 3.000 тоннъ; 
три четверти всехъ судовъ были каботажный суда меньше 500 тоннъ. 
Необходимость перевозки войскъ въ Корею и Китай вызвала не
медленное увеличеше торговаго'флота приблизительно на 100.000 тоннъ, 
и ужс.въ первомъ году войны общая вместимость флота превысила 
.263.000 тоннъ. После войны въ силу вступили государственный суб- 
сидш, и въ результате, въ сравнены съ 1886 годомъ, число судовъ 
увеличилось вчетверо, а количество тоннъ возросло въ 10 разъ.
- Къ этимъ паровымъ судамъ надо прибавить 3.416 парусныхъ 
Судовъ европейскаго типа, водоизмёщешемъ. въ 315.767 регистров, 
тоннъ, и 222 более крупныхъ парусныхъ судна японскаго типа.

: Число шкиперовъ, выдержавшихъ испытате на право улравле-
шя судномъ въ дальнемъ плаваши, возросло съ 1.542 лицъ въ 
1892 г. до 2.231 въ 1902 г.

При всемъ этомъ росте торговаго флота, въ морскихъ сообще- 
шяхе Япоти иностранный. суда (для которыхъ каботажное плаван1е 
недоступно, ср. выше, стр. 137— 138) имеютъ еще перевесъ. Въ 
1906 г. въ "29 портовъ Япоши вошло японскихъ судовъ:

пароходовъ . . 2.645, общею вместимостью въ 3.363.700 тоннъ
паруси, судовъ 1.172, » » » 62.800 $

инострапныхъ же судовъ въ 17 японскихъ портовъ вошло:
пароходовъ .. . 2.685, общею вместимостью въ 6.243.100 тоннъ
паруси, судовъ 128, » » » 156.000 ъ

Особенно -великъ перевесъ- иностраннаго флага въ четырехъ 
главныхъ портахъ: 1окогама, Кобе, Нагасаки и Симоносеки.

По ценности грузовъ учасНе японскихъ судовъ во внешней 
торговле достигло въ 1900 г. 32,1.°/о по вывозу и 29,8о/-0 по ввозу.



Ф и н а н с ы  Япоши,
Д. М. БУРОВА.

Истор1я японский фпнансовъ за время, последовавшее'послгЬ 
круш етя феодальпаго строя, распадается на три першда.

Первый першдъ, простирающейся съ 1868 по 1881 г., можетъ 
быть названа н е р ! о д о м ъ  л и к в и д а ц ш  п р о шл а г о ;  онъ же и нерк 
одъ первыхъ финансовыхъ затруднений, вызваниыхъ новыми госу
дарственными строемъ. Правительству предстояло прежде всего ликви
дировать обязательства прежнихъ даймш, которыя слагались изъ нхъ 
долговъ и изъ пенсШ, которыя они выдавали своимъ вассаламъ-самуг 
раямъ. Даймш, содержавшие пышные дворы, покровительствовавипе 

-искусствами и художественной промышленности, издавна вовлекались 
въ расходы, не соответствовавшее ихъ доходами. Чтобы покрывать 
эти- расходы, они занимали деньги у богатыхъ купцовъ, а когда и 
этотъ источники изсякалъ, то вместо денегъ выпускали кредитные 
билеты. Ликвидация этихъ долговъ феодаловъ потребовала отъ госу
дарства 5 3 ,5  мшгл. 1енъ. Несравнепно больше жертвъ потребовала 
ликвидащя обязательствъ самого правительства передъ даймш и 
самураями.

Хотя даймш, отказываясь отъ своихъ феодальныхъ правъ, не 
выговорили себе никакого вознаграждетя, но правительство само на
значило ими, въ возмещен!е потерянныхъ ими доходовъ, пенсш, а 
также приняло на себя обязательство выплачивать самураями те 
пенсш, которыя они’ получали отъ своихъ сюзереновъ. Въ 1871 г', 
общая сумма всехъ такихъ пенсШ составляла не менее 10 милл. 
гектолитровъ риса, что, по ценами того времени, соответствовало 
сумме около 25 милл. хенъ. Васходъ этотъ поглощали большую поло
вину гос.ударственныхъ доходовъ и къ тому же были совершенно не? 
производителенv  хаки какъ самураи никакой службы государству 
не несли; Правительство решило отделаться отъ пенсШ, уплативъ ли
цами, имевшими на нихъ право, пенсшнный окладъ сразу за опре
деленное число лети впереди. Чемъ выше была пешня, теми меньшее
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число л4тъ оплачивалось впереди для погашения ея; колебалось же число 
этихъ лета отъ 5 до 14. Въ общемъ выкупъ nencifi потребовалъ отъ 
казны 2 10 ,9  мштл. 1еиъ, изъ которыхъ только 20 милл. были выпла
чены звонкою монетою, остальное же—процентными свидетельствами 
государственного казначейства. Въ результате образовался громадный 
государственный долги, но все же это была операщя, выгодная для 
казны, такъ какъ вместо прежнихъ 25 милл., требовавшихся на уплату 
пёнсШ, государство платило только 12 милл. по займамъ, заключеинымъ 
для этой ликвидацш феодальныхъ отношений. Въ то же время принима
лись меры къ увеличен!© государственпыхъ доходовъ; поземельные 
налоги были объединены и изъ натуральпыхъ переведены въ денежные 
платежи (см. выше, стр. 175). Все же доходовъ и займовъ не хватало 
для удовлетворешя всехъ. нуждъ, ндля покрьтя текущйхъ расходовъ 
стали прибегать къ выпуску бумажныхъ денегъ, что быстро привело 
къ ихъ обезценетю.

Второй перюдъ, который длился съ 1882 г. по 1894 г., т.-е. до 
начала японо-китайской войны, можетъ быть названъ периодомъ 
сосредоточен1я п упрочен!я .  Правительство стало прилагать энер
гическая усил1я къ упорядочешю денежнаго обращения (см. выше,' 
Стр. 222). Средства, потребпыя для ногашешя бумажныхъ денегъ и 
для образовагпя металлической наличности, получались путемъ строгой 
Шпомш въ расходахъ и введешемъ целой системы новыхъ налоговъ, 
именно косветгныхъ. Все же податное обдожеше возростало не особенно 
резко: съ 54 милл. въ 1880 г. оно поднялось, круглымъ числомъ, до 
70 милл. въ 1893 г. Не было и особенно быстраго роста государ
ственная) долга, который за тоже время съ 247 милл. увели
чился до 261 милл.; къ тому же этому возрасташю государственной 

^задолженности противостояло значительное расширешесети казенныхъ 
железкыхъ дорогъ. Если же принять во виимаше погашете бумаж
ныхъ денегъ, то государственный долгъ уменьшился круглыми числомъ 
на 100 милл. ienn. Въ то же время государственный кредита настолько 
упрочился, что въ 1886 представилась возможность нриступить къ 
Конвереш 6°/о (и выше) займовъ въ 5<>/о; къ 1894 г. эта операщя 
была почти закончена.

. Съ окончашемъ победоносной войны съ Китаемъ начинается 
третШ пергодъ японскихъ финансовъ—пергод ъ быстраго  рос та  и 
госуд арствен п ато  бю джета, и г о с у д а р с т в е н н о й  задолжен-  
йпстл. Это явилось не столько прямымъ, сколько косвенными резуль
татами войны. Япошя стала претендовать на роль вешкой державы. 
Глубоко уязвленная необходимостью отказаться отъ овладения Ляоду- 
номъ, проникшись твердого решимостью вступить раньше или позже 
въ борьбу съ Poccieio, она стала усиленно заботиться о развитш сво-
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ихъ вооруженныхъ силъ; не упускала она изъ виду и своей заветно! 
мечты вступить въ рядъ промышленно-развитыхъ аировыхъ - державъ, 
для чего стремилась къ осуществление ряда крупныхъ культурныхъ 
задачъ, хотя мнопя изъ нихъ, какъ, напр., расширение сгЬти жел4з- 
ныхъ дорогь, создато многочисленпаго торговаго флота, опять-таки 
стояли въ связи съ развит1емъ военнаго могущества страны. Въ ре- 
зультагЬ этой <апровой» политики получился безпрерывный ростъ бюд
жета, и наступила эпоха постоянныхъ дефицитовъ, какъ объ этомъ 
свидетельствуюсь нюкеслйдуюпця цифры, извлечепныя изъ оффшцаль- 
пыхъ документовъ, опубликованныхъ японскимъ правительством^ .

Финансовые 
годы *)

4>
С

о*
С я

въ

Расходы 

м и л л i о н

Превыше- 
H i e  дохо- 
' довъ

а х ъ i е нъ . 1 
Д

еф
иц

ит
ъ

1S39-1890. . . . * 8S 80 8 _
1890-1S91 . . . 85 82 3 —
1891—1892 . . . 73 84 — 11
1892—U 93 . . . 81 77 4 _,
3893—1894 с . . 89 85 4 —
1894- 1895 . . . 92 78 14 —
1895-1896 . . . . - 98 85 13 —
1896-1897 . . . . 139 **), 169 — 30
1897—1898 . . . . 13 L 224 • —.; 93
1898-1899. . . . 138 220 — 82
1899-1900. , . . 183 251 — 71
1900 - 1901 . . . . 221 293 — 72
190L- 1902 . . « . 208 267 — 59
1902—1903 . . . . 282 282 — —
1903-1904 , . . . 252 245 — —

Цифры, относящаяся къ бюджетньшъ шерщдамъ 1902— 1903 и 
1903— 1904, представляюсь собою лишь см^тныя предположешя, а 
въ см'Ьтахъ Японш дефицитовъ не полагается.

С.тЬдуетъ заметить, что приведенная таблица уклоняется отъ 
действительности въ томъ отношенш, что она не содержись расходовъ 
на китайскую войну. Японское правительство до сихъ поръ но опуб
ликовало относящихся сюда точныхъ данныхъ; обыкновенно считаюсь, 
что расходы на войну достигли круглымъ числомъ 250 милл. ieHb. 
Правда, отчасти расходъ этотъ былъ возм'Ьщенъ военною контрибущею

*) Финансовый годъ считается съ 1 апр&тя по 31 марта.
**) Резкое повышеше отчасти фиктивно, всл£дств1е денежной ре

формы, уменьшившей вдвое денежную единицу, но это не измйяяетъ общей 
кар тины.
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которую Китай обязался выплатить. Съ другой стороны, однако, нельзя 
не iiMfeb въ виду, что бюджетъ острова Формозы, уступленная Ки- 
таемъ Япоши въ 1895 г., хотя и совершенно независимый отъ общая 
государственная бюджета, ложится, гЬми не менЬе, какъ видно изъ 
следующей таблицы, тяжелымъ бременемъ на японше финансы:

Бюджетъ острова Посту- Расхо- Дефи-
Формозы плешя ды цитъ

1 8 9 7 — 1898 . . . . . 5,з Ю, 5 5,2
189S — 1899 ..................... 8,з Н ,з 3,0
1 8 9 9 — 1 9 0 0  . . . . . 11,3 16,з 5и
1 9 0 0 — 1901 . . . . . 14,2 21 ,5 7 „
1 9 0 1 — 1 9 0 2 .................... ■ 12,5 19,4 6,9
1 9 0 2 — 1903 ..................... 12,6 19,3 7,з
1 9 0 3 — 1 9 0 4  . . . . . . 12,7 18,1 5,4

Кромй бюджетовъ, подлежащихъ опубликоватю, существуетъ еще 
довольно обширная негласная отчетность, которая обнимаетъ ц'Ьлый 
ряди-спещальныхъ суммъ, относящихся ки государственньшъ моно- 
. полями, къ железными дорогами, къ военными издержками и т. д. 
Св'Ьд'Ьтя объ этихъ статьяхъ никогда не публикуются, и нужно по
лагать, что общая картина финансовая положешя, рисуемая на осно
вами оффищальныхи документовъ, обогатилась бы еще бол4е неблаго- 
щиятными штрихами, если бы стали известны эти добавочные бюджеты.

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что государственные доходы 
за кашя-нибудь 12 л'Ьтъ возросли чрезвычайно. Это явилось резуль
татами сильная напряженгя фискальной политики, переложившей зна
чительную часть ностудлешй на косвенное обложеше. Такъ> наир., 
акцизъ на саке были увеличенъ съ 1 iena до 15 ienrb за коку; создано 
было и большое число новыхъ обложенШ.

Увеличеше государственныхъ расходовъ явилось, главными обра- 
зоми, результатами значительнаго повышешя издержекъ на военныя 
надобности. Объ этомъ можно составить отчетливое представлете на 
основан!и следующей таблицы (въ милл.щени):

Расходы на ар- 
м!к>

Ф и н а н со в ы е 1
2 «> 3 <о

го д ы
Яцй
£  О

ю 3
£>я

О и tr у

1895—1 8 9 6  . . 8,4 1,3
1893— 1897  . . • 22,3 30,б
1 8 )7  - 1 8 9 8  . . • 2 0 , q 31,4
Л 8 0 S —1899 . . 32 ,s 21,з
1899— 1900 . . • 85 ,б 17,.0
1 9 0 0 - 1 9 0 1  . ■ 36„ 3S.7
1901— 1902  . . • 3 7 ,5 20, „

Расходы на 
флотъ

О
бы

кн
о

ве
нн

ы
е

Ч
ре

зв
ы


ча

йн
ы

е В С Е Г О

4 ,8 8,6 2 3 !5
7,4 12,7 73,з
9,5 40,9 П 0,5

1 1 * 47,3 И 2 )4
14,5 47 , t П 4 ,з
16,0 41,4 133,4
19,5 24 ,5 102,3



236 Ф и н а н с ы  Я it о н i и.

Изъ пркведенныхъ данныхъ видно, что расходы та армщ ж 
фдотъ поглощаютъ въ настоящее время бсыгЬе 10 0  милл. 1енъ *), т.-е, 
около 40о/0 все! суммы го суд ар етве нныхъ расходовъ. Это отношеше 
чрезвычайно велико, и къ нему не приближается въ своемъ бюджете 
ни одно изъ евроиейскихъ государствъ, даже нзъ наиболее склониыхъ 
къ милитаризму. Во Фр-анщи это отношеше составдяетъ всего 280/о, 
въ Гермаши— 2 0о/о, въ Poccin— Ц о /0 и въ Аветро-Венгрш— 1 1®/0-

Гд'Ь же японское правительство нашло источники для покрыт 
столь крушшхъ дефицитовъ? Прежде всего, оно употребило на это 
уплаченную Китаемъ контрибуции. ЗатЬмъ Ядошя въ течете посл'Ьд- 
нихъ 15 лгЬтъ постоянно прибегала къ занмамъ. За 1 0  л'Ьтъ.ея долгъ 
удвоился и къ началу 1903— 1904 года составляла около 530 милл. 
iemb, да въ апреле 19€4 г. заключенъ былъ въ Лондоне и Нью-1орк4 
заемъ па 100 милл. 1енъ. Въ переводе на англшскую валюту , долгъ 
Японш составляетъ 63 милл. фунт, стерл., изъ которыхъ до 30 милл. 
фунт, стерл. приходится на займы, выпущенные въ А н т и . Поэтову 
долгу приходится уплачивать весьма значительные проценты, бол%е 
45 милл. 1ен-ъ ежегодно, т>е. около 20°/о- вс'Ьхъ обыкновенных!» по- 
ступлеш! японскаго бюджета. Этого отношенья опять-таки не дости- 
гаготъ долговыя обязательства большинства, европейекихъ государствъ.

Для характеристики податной системы Японш остановимся m  
обьгаговенныхъ доходахъ, которые слагаются, главнымъ образомъ, 
нзъ надоговъ—прямыхъ и косвенныхъ. Главный изъ первыхъ—позе
мельный, изъ вторыхъ— акцизъ на крфише напитки.

Поземельный налогъ въ такой земледельческой стране, какгь 
Яношя, налогъ вполне естественный, и значительная роль его- въ ея 
бюджете- не должна удивлять. Налогъ, первоначально исчисленный 
въ 21/а°/о, съ 1898 г. повышенъ временно до 3,з°/о со стоимости зе
мель. Налогъ даетъ 46 — 47 милл. 1енъ, а съ налогами въ пользу 
областей н общинъ— до 70 милл. Съ увеличешенъ ценности нродук- 
товъ 3 ,3^/о-ный: окладъ составляетъ теперь не более 1°;/0. Предполо
жено, однако, понизить его.

Подоходный налогъ учрежденъ на весьма справедливых^ нача- 
лахъ (чймъ больше, доходъ, тёмъ больше обложеше) въ 1887 г.ч и 
нреобразованъ въ 1899 г. Доходы делятся на три категорж 1) чистые 
доходы юридическихъ лицъ,. окладъ 2 i / 2°7o; 2 ) отъ ц ен и ш ь бумагъ—

*) Предполагалось и дальнейшее увелпчеж-ie флота* для чего утвер
ждены были кредиты: на постройку новыхъ военныхъ еудовъ 62,35 милл. 
ienb, на боевые припасы и раеширеше арсенала въ Куре 29 милл.. ienb, на 
з д а т я  и доки 8^0 милл. ienb. Кредиты эти предполагалось израсходовать 
въ теченье И  л£тъ7 начиная съ 1904 — 1905 финалсоваго гада, жо уже въ 
1903 г. ш ъ  нихъ было израсходовано 2,б3 милл. хенъ.
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2°/о; 3) разные друие чистые доходы, облагаемые прогрессивнымъ 
процёнтомъ отъ 1 до 5^/2о/о, начиная съ доходовъ, нршшшающихъ 
свободный минимумъ ( ~  ЗОО icm ). Налоги будетъ, конечно, давать 
больше и больше но мйр'Ь развиия нацшиальнаго дохода, о быстромъ 
рост£ которого свид'Ьтельствуетъ тотъ фактъ, что въ 1893 г. общая 
сумма доходовъ, подлежащихъ обложен!!©, составляла 91,■м  милл. ietrb, 
а въ 1901 г.—392,85 милл.

Въ 1897 г. учреждены промысловые сборы, въ видй лиценщй 
или патентовъ па нЬкоторыя занятья (куда отнесена и горная по
дать),— налоги на сделки и перевозку; дадйе—сборы штемпельные 
(куда принадлежать л  •судебные), пошлина съ билетовъ дентральиаго 
банка, вынускаемыхъ сверхъ нормы, и биржевой налоги. ’

Между косвенными налогами первое м§сто занимаетъ акцизъ 
на саке и др. кр^име напитки (спиртъ, пиво); дал4е уже сл'Ьдуютъ 
акцизы: на сою (учр. 1885 г.), сахаръ (учр. 1901 г.), табачная 
монополйя и, наконецъ, таможенный пошлины. Акдизъ на саке теперь 
равняется половинЪ стоимости налитка. Акдизъ съ сахара взимается 
какъ съ туземнаго, такъ и съ иришзиаго (сверхъ таможен
ной' пошлины). Табачная монополия состоять ш> покушсЬ казною 
листового табака у плантаторовъ для продажи на частныя фабрики 
по цАн'Ь на 150°/0 выше стоимости казн!.

Весьма значительный и тоже возрастающШ доходъ даютъ ка
ленный преднр1ят1я: железный дороги, почта, телеграфъ, телефонъ, 
типограф1я, бумажиыя фабрики; также казенные капиталы, наконецъ,— 
небольшой пока доходъ (31/4 милл.)—государственные лйса и земли. 
Къ хозяйственнымъ доходамъ относится также доходъ отъ работъ 
преступниковъ. Наконецъ, есть еще маловажные доходы отъ штра- 

• фовъ, конфискаций и пр. Весь доходъ отъ казенныхъ предпр1ятШ 
на 1902— 1903 г. исчисленъ около 52 милл. ieHb.

. Вся сумма обыкновенныхъ доходовъ по бюджету 1902— 1903 г. 
составляетъ 226,ц  милл.' 1ежъ, чрезвычайяыхъ .56,зз милл. хенъ, а 
все ш йсг1  282,43 милл. 1енъ.

Налоги:
поземельный ..................... .... .
подоходный . * , . .
промысловый (Basinets tax) 

Акдизъ:
съ крЗжшхъ напитковъ . .

» сои . - . . . ,  ,
Таможенныя пошлины . . . . . 
Акдизъ и там. пошлины еъ сахара 
Прочге внутреннее налоги . . .

Итого налоговъ

Милл. 1енъ,

46,

63.8
3.,

17
6„>04

153,



238 Ф и н а н с ы  Я п  о i i  i  и .

Штемпельные сборы . , . 14'ЯО
Почта, телеграфъ . . . . 25,8f*
Л £ с а ................................... .... 2-92
Табачная Mosononis . . . И.73
Железнодорожный доходъ

(ч и сты й )..........................
Проч1е доходы отъ государ

ственныхъ предпр1ятШ

:̂82

и им ущ ествъ.................. 2»50
52:81

Всего нормалысыхъ доходовъ . . . 208)25

Что касается расходовъ, то да 1902— 1903 годъ бюджета рас
ходов! иредставленъ былъ въ такоыъ видгЬ (въ милл. ieirb);

Расходы

Содержаы1е императорскаго двора

обыкно
венные

* .̂00

чрезвы
чайные

Министерства:
иностранныхъ дйлъ . . . . 2528 93
внутреннихъ д-Ьлъ................. • 19,5д 17,„,
финансовъ:

расходы по госуд.' долгу • ^?Б9 1 41 «проч!е . . . * qq’56военное ................................... .... 8*26
морское . . * ................. . . 5̂07
юстицш . . . . . . . . .  . • 19*81 9*506
п р о с в е щ е т я .......................... 4..I 2}05
земледел!я и торговли . . . ° 2>95 4?05
путей сообщен1я ...................... 23,45

177,в0 191*15

Для покрытая чрезвычайныхъ расходовъ служатъ свободные 
остатки (исчисленные, наир., на 1902— 1903 г. въ 50 милл. 1енъ) и 
чрезвычайные рессурсы, какъ: продажа государственныхъ имуществъ, 
пЬсоб!я изъ провинщальныхъ бюджетовъ на публичный работы м4ст- 
наго значетя, китайская контрибуция и, накоиецъ, займы внутрен- 
Hie и B H iiuH ie . Въ заключена слйдуетъ отметить, что за першдъ 
времени съ 1890 по 1902 г. японское правительство, въ видахъ раз
витая промышленности страны, выдало субсидШ различнаго рода 
промышленными предпрхятаямъ на 128 милл. ленъ. Въ частности 
въ 1902 г. выдано было субсидШ 14,65 милл. йенъ, изъ нихъ судо- 
строительныхъ премШ и пароходныхъ субсидШ 8,i 7 милл. \еяъ .



В. Л. РАНЦОВА.

Сухопутная арлыя.

Главою японской армш, организованной по европейскому образцу, 
при содЬйствш сначала французскихъ,азатЬмъ германскихъ инструкто- 
ровъ*), признается микадо. При немъ состоитъ, съ 1898 года, верховный 
военный совЬтъ, въ которомъ теперь засЬдаютъ трое сухопутныхъ 
генераловъ и одинъ адмиралъ. Военному министру предоставленъ выс- 
шШ надзоръ за пополнешемъ рядовъ армш и за административными 
ея порядками. Что касается боевой подготовки войскъ, то заботы объ 
этомъ лежатъ на особомъ инспекторскомъ надзорЬ, дЬйствующемъ 
независимо отъ военнаго министерства. Ему подчинены всЬ военно- 
учебныя заведешя, за исключешемъ военной академш. Генералъ- 
инснекторъ армш (имъ до послЬдняго времени былъ маршалъ Нодзу) 
сносится непосредственно съ императоромъ.
:.. Генеральный штабъ пополняется офицерами, прослушавшими въ 
Toido курсъ военной академш, въ которую принимаются по особому 
экзамену офицеры всЬхъ родовъ оруж1я, прослуживпие въ строю не 
менЬе двухъ лЬтъ (въ офицерскомъ званш). По окончанш трехлЬт- 
няго курса въ академия, офицеры возвращаются, по меньшей мЬрЬ, 
на годъ въ строй, откуда, по мЬрЬ надобности, переводятся въ ге
неральный штабъ. Какъ и въ Германш, офицеры генеральнаго штаба 
избавлены отъ несешя адъютантской службы. Генеральный штабъ под
чинена начальнику главнаго штаба (должность эту занимала до посл'Ьд
няго времени маршалъ Ояма), который тоже непосредственно сносится 
съ императоромъ **).

Сухопутный войска Японш дЬлятся по германскому образцу:
1) на постоянную армш, 2) на территор1альную армш и 3) на на
родное ополчете и милицш.

П о с т о я н н а я  арм! я  состоитъ изъ дЬйствующихъ войскъ иизъ

*) Незадолго до 'начала войны съ Китаемъ поелЬдн1е остававпаеся 
еще на японской службЬ иностранны-инструкторы были уволены.

**) ЗамЬтимъ кстати, что японский генеральный штабъ Щздалъ пре
восходный топографичесшя карты Кореи, который оказали большая услуги 
въ 1894—1895 г.
* Япотя и японцы* 36
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запасдыхъ войскъ. Д е й с т в у  юп ц я  в о й с к а  слагаются изъ духоты, 
кавалерш, артиялерш (полевой и крепостной), саперныхъ и обозныхъ 
войскъ. Всего, въ дййствующихъ войскахъ насчитывается:

Численный составъ въ
Число тысяч, людей

въ мирное въ военное
время j время

П 4хотеыхъ батальоиовъ . . . . . 83 147
Эскадроновъ кавалер?и . . . . 55 8,5 9,5
Батарей полевыхъ и горя. арт. . . 117 13„ 13,3
Кр&п. артилл. батальоиовъ . . . . . 23 -11 ,1
С а п е р н ы х ъ .......................... .... . 13 5„
Желъзн-одорожн ыхъ батальоиовъ 1
Телеграфы, учебн. батальоиовъ . . 1 — —  .
Воздухоплават. отдйлете . . , . 1 --- . —

Обозныхъ батальоиовъ . . . . . . 13 8 '8

Всего . 134,7 197,0

З а п а с н ы я  в о й с к а ,  который въ военное время входятъ въ со
ставь постоянной армш, предназначаются для пополнения убыли въ 
дМствующихъ войскахъ; въ мирное время кадровъ . не имйютъ, въ 
военное же, формируются изъ людей запаса и рекрутскаго резерва (въ 
который зачисляется ежегодно пасть излишка призывяыхъ), по сле
дующему разсчету: на полкъ пехоты— батальонъ, кавалерш—эскадронъ, 
артиялерш— батарея, инженерный и обозный батальонъ—рота. Всего 
запасншсъ войскъ должно быть 52 бат., 17 зек., 19 батарей, 13 ииже- 
дерныхъ и 13 обозныхъ ротъ; общею численностью свыше 34,5 тыс. чел.

Съ запасными войсками численность постоянной армш достигаешь 
231,5 тыс., чел.

Т е р р и т о р и а л ь н а я  арм !я  формируется при мобидизацш дзъ 
людей, окончившихъ уже службу въ армш и запас!, и предназначается 
для обороны предйловъ государства, замйщешя или у сплетя войскъ 
постоянной армш. Число частей территориальной армш предположи
тельно определяется по разечету— 4 двухбатальонныхъ д&х. полковъ, 
2  эскадроновъ, 1 четырехбатарейнаго артнл. полка на дивизпо. Всего 
въ территор1альной армш 52 полка (104 бат.), 26 эскадр., 13 арг.ль 
(52 батар.), соединяемыхъ въ -дивизии, соответственно таковымъ въ 
постоянной армш. Численность ея должна быть около 121,7 тыс. чел.

Н а  р о д ное  ополчевые обнимаешь всЬхъ лицъ въ воЗрасшЬ отъ 
17 ' до 40 .тЬтъ, спосрбныхъ носить оруще, не числящихся въ другихъ 
разрядахъ армш. Милиц!  я  образуется для обороны нйкоторыхъ мелкдхъ 
острововъ (Piy-I£iy, Гото) собственными средствами, пополняется охотни
ками и состоишь преимущественно изъ нЬшихъ командъ; только на Дусим! 
въ состав^ ея, кромй батальона, имеются эскадроиъ и горная батарея.
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Въ мирное время дивизш, которою командуетъ гееералъ-лейте- 
нантъ, составляешь высшую административную единицу. Въ военное 
время дквизш соединяются въ арнш. Предназначаемые къкомандованш 
этими арм!ями маршалы зашшаютъ должности въ род! иисдекторовъ 
аршя, но не им!ютъ оиред!ленныхъ районовъ, а каждый разъ полу- 
чаютъ специальный поручешя отъ императора. Дивиз1я мирнаго вре
мени состоять изъ 2 бригадъ: н!хоты, по 2 полка, по 3 батальона въ 
4 роты; 1 кавалерШскаго полка въ 3 эскадрона; 1 артвллерШскаго 
полка въ 2 дивизшна, по 3 шести-орудШныхъ батареи и пзъ одного 
сапернаго и одного обознаго батальоновъ. Кром! того, къ гвардейской 
и 1-й дишшямъ придано по 1 кавалерШской бригад1!  въ 2 пяти-эскад- 
ронныхъ полка и по артиллерШекой бригад! въ 3 полка, по 2 диви- 
31она въ 3 батареи. Роль кавалерш этой соотв!тствуетъ роли отд!ль- 
ныхъ дивизШ въ европейскихъ арзпяхъ, причемъ 5-е эскадроны 
остаются дома въ вид! запасныхъ. Артиллерш же должна составить 
армейскую артиллерш. Въ военное время къ каждой дивизш при
даются: 2 мостовыхъ парка, 1 санитарпый отрядъ, 5— 7 мунищонныхъ 
колоннъ (4 п!хотныхъ), 4 пров1антскихъ колонны, 1 обозный батальонъ, 
невидимому, 2-ротяаго состава, 6 долевыхъ лазаретовъ и 1 телеграфное 
отд!лете. Составь дивизш въ круглыхъ цифрахъ—14.000 чел., вс!хъ 
же дивизий 13, изъ коихъ 1 гвардейская. Численный составь отд!ль- 
ю хъ , частей виденъ изъ ел!дующей таблицы.

Рота . . . . . . .
Мирнаго врем. 

. * 156
Во ей. врем.. 
217 ружей.

Экадропъ .. . . • , 140 • 120  л от .
По лев. батарея . . • . 128 150 чел. и 112 лош.
Саперн. рота . . „ . . • 170 220 чел.
Ер!постн рота . . » . 135 ?

- ЗЙхота вооружена такъ пазываемымъ ружьежъ 30-го года (эры 
Мёиджи) калнбръ б,5 мм.; солдатъ носить на себ! 24 обоймы но 5 
патроновъ каждая; нрйц!лъ— 2.800 шаг., в!еъ  ружьяч съ коротким! 
штыкомъ, по однимъ св!д!шямъ— 10 фун., по другим, поздн!йпшмъ— 
12. Е авш ерк и обозные, вооружены карабиномъ съ прщ!ломъ до 

/2.000. шаг. ж  саблями; гвардейская кавалерия им!етъ и пики. 4 ар- 
ттеерШекихъ бригады и одинъ дивпзюнъ бригады^ стоящей на остров! 
leqco, вооружены горными орудиями; остальныя—полевыми; съ пру- 
ждннымъ сошнико'Мъ, но безъ отката по лафету. Еакъ горное, такъ и 
/Нолевое орудгя—калибра 7,5 сантим.,Пулеметы заведены, но отд!льныхъ 
командъ въ мирное время до сихъ поръ не было.

А ртя пополняется путемъ всеобщей воинской повинности, кото- * 
рою обязаны вс! лица въ возраст! отъ 17 до 40 л!тъ. Для лнцъ съ

1G*
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известными образовательнымъ цензомъ, для народиыхъ учителей и ир. 
установлены пшрошя льготы но отбываш'ю воинском повинности. Осо
бый правила облегчаготъ молодыми людямъ пребываше за границей: 
всякШ отправляющейся туда получаетъ отсрочку до 32-летняго воз
раста и затгЬмъ переходитъ уже прямо въ ополчете; кто вернется на 
родину раньше, тотъ обязанъ немедленно явиться на службу.

Вся служба разделяется на четыре отдгЬльныхъ . вида: служба 
действительная, запасъ 1 призыва (запасныя войска), занасъ 2 при
зыва (территор1альная архчтя) и ополчете. Такъ какъ число призыв- 
ныхъ обыкновенно значительно превосходить потребность въ рекру- 
тахъ, то ежегодно происходить жеребьевка. Ежегодно на службу при
нимается по жребпо около 60 тыс. чел. Сверхъ того, всякое лицо, въ 
возраст^ отъ 17 до 40 летъ, способное носить оруж1е и не принад
лежащее ни къ действующими войсками, ни къ запасу, зачисляется 
въ ополчеше. Действительная служба начинается по достижеши 21 года; 
отъ 17 и до 21 года можно записаться въ вольноопределяющиеся, 
которые обыкновенно предъ окончашемъ службы сдаютъ экзаменъ на 
офицера запаса.

Вступишшц на действительную службу остается тамъ 3 года (во 
флоте 4 года), затемъ переходитъ въ первым занасъ, далее черезъ 
41/3 года—во второй и черезъ 5 летъ— въ ополчете. Ежегодно оба 
запаса могухъ быть призваны для отбывашя лагернаго сбора на 2 ме
сяца. Офицеры, вышедппе въ занасъ по правилами о предельномъ 
возрасте, т.-е. поручики старше 46 летъ, капитаны старше 48 и маюры 
старше 50 лить, приписываются къ запасу второго призыва, а офи
церы, вышедние въ запасъ до предельнаго возраста, приписываются 
къ первому призыву. Ополчете состоять въ Японш изъ двухъ частей. 
Въ составь первой части входятъ люди между 20 и 40 годами, окончив
шее свой сроки состояшя въ запасе; они, слёдов., предетавяяютъ собою 
обученный военному делу контингенты Вторая часть ополчешя, также 
въ возрасте отъ 20 до 40 летъ, состоитъ изъ людей, совершенно не 

.обучешшхъ военному делу.
По общими отзывами, при мобилизащи всехъ вооруженными силъ 

Япошщ можетъ оказаться недочетъ въ офицерахъ. Въ конце 1903 г., 
т.-е. накануне войны, въ японской армш должно было быть 10.273 офи
цера; а такъ какъ для мобилизованной японской армш пеобходимо 
12.000 офицеровъ, то недостатокъ офицеровъ въ 1.800 чел. были по- 
цояненъ усиленными выпускоми изъ военно-учебяыхъ заведет! и 
производствомъ заурядъ-офицеровъ изъ фельдфебелей и старшихъ уи- 
теръ-офицеровъ.

Военно-учебное заведете, выпускающее-молодыхы офицеровъ, 
называется «школою подпрапорщиковъ». Принимаются въ училище
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по конкурсному экзамену нижше чины по прослужеши года въ 
строю, а безъ экзамена —  кадеты токШскаго корпуса, отбывние 
лагерный сборъ при войскахъ. Ихъ по окончанш корпуса, въ конце 
мая, определяют!* въ полки, откуда, въ конце осени, посылаютъ въ 
училище. Курсъ въ училище одинъ годъ; преподаются одне военный 

-науки; строевыхъ занятШ почти нетъ; по спещальностямъ юнкера не 
делятся; кавалеристы, артиллеристы и саперы доучиваются своей спе- 
щальностй уже въ офицерскомъ, зваши. Независимо отъ офицеровъ, 
выпускаемыхъ изъ школы подпрапорщиковъ, существуетъ еще въ 
Японш низшШ чинъ—т о к у  м ъ- с о ч о (старнпй фельдфебель), кото
рый считается но рангу офицерскимъ, но для дальнейшая движения 
по службе требуется сдача особаго экзамена. Правомъ держать экза- 
менъ . на офицерски! чинъ, кроме токумъ-сочо, пользуются фельдфе
беля и старшие унтеръ-офицеры, которые получаютъ зваше офицеровъ 
запаса. Пробывъ же офицеромъ запаса зиму, а затемъ отбывъ лагер
ный сборъ, можно проситься о переводе офицеромъ же въ действую
щую армш. Въ 1903. г. японцы, такимъ образомъ, испекли 444 о ф и 
цера: 72 изъ токумъ-сочей, а остальныхъ изъ строевыхъ унтеръ-офи- 
церовъ и фельдфебелей,

Въ конечномъ итоге японская арм!я насчитываем въ военное время 
около 355.000 чел. (по другимъ исчнслешямъ 387.400 чел.) и 100.000 ло
шадей. Населеше Японш составляетъ въ настоящее время около 
50 милл., и по сравпенио съ армиями главныхъ европейскихъ государствъ 
боевая численность япоискаго войска даже въ полмиллпжа врядъ ли 
оправдывало быутверждеше, что Япошя можетъ иосредствомъ него стать 
преобладающимъ въ Азш военнымъ государствомъ. Въ конце XYI века, 

'когда Япошя действительно была близка къ тому, чтобы покорить 
весь Китаи, войско японское было неизмеримо больше относительно 
общей численности насе^ешя. Во время корейской экспедицш Хиде- 
ёси населеше Яноши врядъ ли превосходило 20 милл., и, темъ не 
менее, вторгпувшееся въ Корею войско достигало 300.000 чел. Въ 
ту эпоху Япошя несомненно располагала самымъ болынимъ войскомъ 
въ Mipe. Далее въ 1615 г., во время второй осады Осаки, участво
вало около 400.000 человъкъ, хотя этимъ несомненно не исчерпыва
лись боевыя силы Японш. Обращаясь къ недавнему времени, необхо
димо также отметить, что до 1873 г., когда Япошя приступила, къ ре
формам^ составъ ея войска значительно превосходилъ нынешшй.

Тактика японскихъ армш.

Въ майской книжке «Военнаго Сборника» за 1904 г. капитанъ 
генеральная штаба Симанскш, изучивъ действ1я японской армш какъ

Тактика японскихъ аршй,
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въ войнахъ1894 и 1900 г.,такъ и на маневрахъ, находить основными 
ея элементами: патрютизмъ, преданность государю, презрите къ смерти, 
храбрость, порывъ и воспламеняемость южанина, удивительная точность 
въ работ!'» и, наконецъ, отсутствхе сообразительности, отсюда растерян
ность при веяной неожиданности. Въ конечномъ результате японецъ 
является опытиымъ ir  опасными бойцомъ, которыми, однако, не всегда 
умнеть распорядиться надлежащими образомъ высшее его начальство. 
Ххарактерныя черты японскихъ начальниковъ, проявившаяся въ ми- 
пувшихъ войнахъ 1895 и 1900 гг., заключаются, между прочими, 
въ самомлгЬнш и предвзятости идей. Французский геиералъ Фрей, 
участпикъ послЬдияго похода, говорить, что'японски! военачальники 
основываетъ свои разечеты при созданш плана атаки на томи, что 
нещлятель стоитъ тамъ-то и тамъ-то и не сойдетъ со своей нозпцщ. 
Къ тому же япопсюе командиры обречены на предвзятость идей уже 
своими безешпемъ ознакомиться съ ближайшими по времени условиями 
обстановки, что вызывается отсзгтств]емъ у нпхъ хорошей многочис
ленной конницы.

Лучшими родомъ оружия въ японской армш, несомненно, является 
пехота, где одиночные люди отличаются прекрасной выучкой, ловкостью 
и стройностью движений... Уставы усвоены очень хорошо. Началь
ствующее ншкйе чины расторопны и сведущи. Много хуже, поставлено 
лишь стрелковое дело. Качество стрельбы японцы стараются, влро- 
чемъ, заменить количествомъ и ирибегаютъ, не жалея патроновъ, къ 
обстреливашю площадей. Такъ, въ бою поди Тюренченомъ они захва
тили въ сферу своего огня столь обширную площадь, что шальными 
пулями было убито у насъ несколько человеки даже въ отдален- 
иыхъ резервахъ. Идя въ бой налегке, пехота эта им^еть возмож
ность уклоняться не только отъ нашего штыка, но.даже отъ иа- 
шихъ залповъ. «Достаточно нами только двумя-тремя залпами при
стреляться, какъ моментально японцы убегаютъ съ этого места и какъ 
козы бегаютъ по горами,—иди за ними, угоняйся»,—р'азсказываетъ, 
по словами военяыхъ корресподентовъ, одинъ изъ нашихъ ротныхъ 
командировъ. Сами же японцы съ места открываютъ огонь пачками, 
т.-е. беглый огонь, и обстреливаютъ ц4лыя площади.

Боевой порядокъ пехоты состоитъ изъ густой цепи стрелковъ, 
очень близко идущихъ сзади поддержекъ, и общаго резерва, который 
расходуется очень быстро.

Такой порядокъ можетъ быть объясяенъ стремлешемъ исполь
зовать .съ самаго начала силу ружейнаго огня (въ турецкую кампашю 
въ некоторыхъ делахъ у насъ въ цепи находилось не более 1,и  всего 
состава; остальные составляли резервы, т .- е . '3/4 ружей не стр4ляло), 
а также большою самоуверенностью.
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Обозы у японцевъ. огромны. При несовершенстве корейскихъ до- 
рогъ организащя транспортировки обоза для армш представлялась 
д'квдъ сложными—для более тяжелыхъ грузовъ употреблялись 2-колески 
(грузилось на нихъ до 500 фуятовъ), а движущею силою являлись кули 
по-трое, которые впрягались въ лямки. Более тяжелые грузы (до 
30 пуд.) перевозились въ тел'Ьжкахъ па быкахъ. Независимо отъ ко- 
рейскихъ кул1евъ, при каждой дивизш состоигь для услугъ и подмоги 
активными войсками 5500 японскихъ кул1евъ, не спитая обозныхъ 
при дивизюнномъ обозе.

В ъ  виду всего этого японская войска въ большихъ массахъ дви
гаются онень медленно (около 14 верстъ въ сутки). При этомъ япон
ская арм1я, за отсутешемъ у нея порядочной конницы, составляющей 
глаза и уши каждаго воениаго отряда, могла бы считаться, до из
вестной степени, слепою и глухою, еслибъ отсутствге крупныхъ кава- 
лер1йскнхъ развйдокъ не возмещалось, отчасти, тщательно развитою 
системою шишнства. Въ текущую воину система шшонетва оказы
вается особенно действительной уже потому, что китайцы больше 
тяготЬюти къ Япоши, чемъ къ Росс1и, представительнице «белыхъ 

..пноземныхъ чертей». Кроме того, русскими трудно отличить перво де- 
таго японца въ массе желтокожпхъ обитателей Маньчжурии Надо 
принять, однако, во внимашв, что обстановка на войне меняется еже
минутно, а потому свед еш ь  доставленный шшономъ, могутъ ока
заться устаревшими. Не проверивъ ихъ свежими разведками кон
ницы, можно внести въ свои действ!я полпую предвзятость и получить 
роковое несоответств1е между предположенными решешемъ и действи
тельною обстановкою..

Впрочемъ, при современномъ дальнобойномъ оружш разведочная 
роль кавалерш сильно умалилась. Кавалерхя не можетъ подходить те
перь почти вплотную къ непрхятельскимъ позищямъ, а должна дер
жаться на почтительной дцстанцщ въ 2— 3 версты: на такомъ раз- 
стрявш трудно стентироваться сколько-нибудь точно въ расшшжеши 
н численности непрхятеля.

Какъ бы ни было, японская кавалер1я въ случае столкновешя 
съ нашей конницей жмется къ своей пехоте.

Вследств1е ненадежности кавалерш при расдоложенш японскихъ 
войскъ на отдыхи, ближе всего къ непр1ятедю размещается пехота, 
за ней артиллер1я,‘ а позади ихъ уже кавалер1я и обозы. 
ц_- За невозможностью пользоваться конницей для разведочной 
службы, японцы давно уже задались целью производить рекогносци
ровки съ воздушвыхъ шаровъ. Японцы деятельно следили за успе
хами этого дела въ Европе и уже въ 1890 г. пршбрели во Фрапцш воз^ 
духоплавателъвый парки съ шаровой оболочкой въ 370 куб. метровъ.
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Лакъ французской фирмы не выдержадъ, однако, высокой температуры 
японскаго* лета, и оболочка эта скоро испортилась, но, по слухамъ, 
японцы изобрели въ 1899 году особый лакъ, не страдающШ отъ дЬй- 
ств1я солнечныхъ лучей, и построили изъ собственнаго шелка довольно 
устойчивый военный шаръ удлиненной формы. Повидимому, они поль
зовались услугами такого шара въ бою подъ Тюренченомъ.

Недостаточность конницы заставляетъ японцевъ выдвигать на 
походе въ виду непргятеля авангардъ далеко впередъ, чтобы надежнее 
охранить главный силы отъ неожиданныхъ случайностей.

 ̂ Относительно способности японскихъ вождей уяснить себе цель 
боя не имеется до сихъ поръ никакихъ фактическихъ данныхъ. Въ 
войну 1894— 1895 г., какъ и въ начале нынешней кампанш, почти 
всЬ бои являлись для японцевъ цреднам'Ьренными и весьма простыми 
по основной своей цели. Случайныхъ встр^чъ съ противникомъ въ 
крупныхъ силахъ совсймъ не было, не было и сражешй, способ- 
ныхъ, независимо отъ воли одной изъ сторонъ, нарушить гармо- 
ническШ ходъ задуманной и выполняемой операцш. Между т4мъ, только 
въ такихъ сраженшхъ и можно проследить, насколько умйютъ главно-

- командующее выяснить себе цель боя.
Япопск1е генералы, пользуясь темъ, что pyccide ведутъ пока еще 

оборонительную войну, цмеютъ возможность составлять диспозищи къ 
сражегпямъ по классическимъ образцамъ/Такъ, въ бое 2 пеня у Вафангоу 
маршалъ Оку скопировать, поскольку это оказалось для него возмож- 
нымъ, распоряжешя Наполеона въ битве подъ Аустерлицемъ. 'За
держивая на правомъ своемъ фланге всего лишь восмыо батальонами 
натискъ пяти полковъ генерала Гернгросса, Оку направилъ целую ди
визш и свыше ста орудШ противъ нашего центра, занятаго лишь од- 
нимъ 4-мъ стрелковымъ полкомъ, и лослалъ въ обходъ нашего пра- 
ваго фланга, состоявшаго всего лишь изъ 18 батальоповъ. две 'дивизш 
съ пятьюдесятью орудоями. Прорвавъ нашъ центръ, японцы зашли въ 
тылъ войскамъ генерала Гернгросса, которому пришлось тогда отсту
пить. Коп1я аустерлицкаго сражешя была во вс1хъ своихъ гДеталяхъ 
выполнена сходно съ оригиналомъ, но, вместо ожидаемой блестящей 
победы, маршалъ Оку, имевший дело съ закаленными въ бояхъ сибир
скими ветеранами, долженъ былъ удовлетвориться заняыемъ поля битвы

- и захватомъ тринадцати подбитыхъ. пушекъ.
Генералъ Курокивъ битве при Ялу 18 апреля располагалъ тоже 

значительнымъ пр^осходствомъ силъ, а потому имелъ возможность со
ставить и-выполнить такую же классическую диспозицш для боя. Опъ 
обошелъ нашъ левый флангъ превосходными силами двухъ дивизШ, и 
прорвалъ центръ дивиз1ей пехоты подъ прикрьшемъ подавляющаго 
огня 72 полевыхъ и 12 осадныхъ орудЩ. Конечный результатъ сра-
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экеяШ 18 апреля и 2 ш яя выразился одинаково—нашъ левый фланги 
(ген. Кашталинсшй на Ялу и ген. Гернгроссъ у Вафангоу) былъ окру- 
женъ японцами. И только несравненное мужество нашихъ войскъ позво- ■ 
лило съ нестыо выйти изъ тяжелаго положешя, въ какомъ очутились 
ген. Кашталинскш и ген. Гернгроссъ. *

Въ обоихъ только-что упомянутыхъ бояхъ, а также и въ д4л4 . 
при Цзин-чжоу, выяснилось, что японцы сразу пускали въ ходъ все 
наличный свои силы (то .же самое они проделывали и въ войне 
съ китайцами). Отсутств1е общаго резерва, наличность котораго одна 
только и позволяешь главнокомандующему сохранять какое-нибудь 
влщшё.на ходъ боя. можешь вызвать катастрофу. Если при атаке были 
введены въ дело все частные резервы, и, темъ не менее, нападенье 
было отбито, то при отсутствие общаго резерва нечфмъ будетъ при
крыть отступлешя, которое, чего добраго, превратится тогда въ бег
ство. До сихъ пори японцы оставались только въ барышахъ оттого, 
что не отделяли части войска въ обпцй резервъ, но если ихъ арши 
придется при такихъ услов1яхъ понести поражете, то оно окажется, 
при отсутствш общаго резерва, решительнымъ и безповоротнымъ.

Къ нечаянными нападешямъ японцы прибегали и прибегаютъ 
часто, обнаруживая склонность производить некоторый военный дей
ствам по ночами. Партизанскихъ действШ они,, разумеется, не пред- 
принимаютъ, потому что у нихъ нетъ и главнаго орудья для такихъ 
дЙствШ, а именно лихой многочисленной конницы.

Вообще же знакомство съ японскою тактикою приводить къ тому 
■выводу, что она не представляетъ' собою' ничего’ оригийальнаго, осо
бенности въ ней имеютъ исключительно только характеръ недочетовъ, 
а не какихъ-либо новыхъ щйемовъ, способныхъ озадачить противника-■ 
й приковать победу къ японскими знаменами/

Военный флотъ.

Главное' управлеше японскими военными флодомъ находится, въ 
. ТоМо; административною его частью заведуете морское министерство, ; 
аустроевою—командыръ флота, назначаемый императоромъ изъ числа 
адмираловн, состоящихъ на действительной службе. •

Островное положеше Яноши побудило правительство микадо не 
останавливаться ни передъ какими жертвами для того, чтобы обза
вестись первоклассными боевыми судами, собственными верфями, до
ками и арсеналами*; • • ‘ \

Все японское прибрежье разделено на пять морскихъ округови,. 
управ летя  кот.орыхъ, вместе съ  доками, арсеналами и казармами для
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морскихъ экипажей, помещается въ военныхъ иортахъ 1окосуко, Куре, 
Сасебо, Майсури и Муроранъ (последний еще не вполне оборудованъ).

1окосуко, лежашдй недалеко отъ Ъкогамы, имеетъ болънпе доки 
и верфиу все починки могутъ быть производимы въ докахъ; самый 
большой нзъ нихъ имеетъ длину въ 735 футовъ, а мастершя поста- 
вляютъ оружхе л предметы снаряжешя; тамъ постоянно работаютъ 
на верфяхъ 3500 чел. Такое же крупное значеше имеетъ Куре, 
близъ Хирошимы, съ двумя доками, литейной для пушекъ, броневымъ 
заводомъ и различными эллингами. Въ Куре строятся линейные бро
неносцы въ 15.000 тоннъ водоизмещешя, а число постоянныхъ-рабо- 
чихъ доходить до 4.000. Сасебо находится на подупути между Нага
саки и Симойосеки и можетъ укрыть въ своей гавани сильную эскадру; 
портъ имеетъ большие склады угля, пров1анта и предметовъ снаря
жешя, котельные и машиностроительные заводы, докъ длиною въ 
430 футовъ. Въ Сасебо состоять въ арсенале и на верфяхъ около 
3.500 рабочихъ, занимающихся преимущественно постройкою минонос- 
цевъ. Майсури лежнтъ на западномъ берегу и не достигъ еще пока 
значите л ьнаго развитх’я. Это обхше опорныхъ пунктовъ, где флотъ 
можетъ находить все необходимое для пополнешя запасовъ и для ш ш - 
нокъ, имеетъ ныне для Яноши весьма важное значеше,'

Въ оинскахъ яионскаго флота числились въ 1902 г. 2 адми
рала, 9 вйце-адмираловъ, 25 контръ-адмираловъ, 65 , канитановъ 
1 ранга, 119 канитановъ 2 ранга, 167 капитанъ-лентенантовъ, 220 стар- 
шихъ н 305 младшпхъ лейтенантовъ (мичмановъ), 232 инженера, 
275 врачей, 235 казиачеевъ, 90 инженеровъ строителей и топогра- 
фовъ, 31.688 матросовъ, каионировъ, боцмановъ, фейерверкеровъ и 
т. п.; всего же въ общей сложности 35.3:55 офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ. Изъ этого числа въ мирное время на действительной службе 
состояло 24.565 человекъ. Офицеры берутся йзъ морскихъ кадетскихъ 
корпусовъ, и обуче.ще ихъ ведется согласно принципами англШскаго 
флота; для высшаго образовашя служатъ морская академгя въ Toitio, 
также какъ артиллерШсшя и минныя школы. Инженерный корпусъ 
пополняется воспитанниками школы въ 1окосуко.

Военный флотъ Яноши, состоявший въ 1894 г. изъ 43 судовъ, 
общею вместимостью въ 78.000 тоннъ, къ началу 1904 г. возросъдо 
168 судовъ в ъ -265.000 тоннъ общаго водоизмещешя. Въ частности 
имелось: 6 эскадренныхъ броненосцевъ, 2 броненосца береговой обо
роны, 6 броненосныхъ крейсеровъ, 9 бронепалубныхъ крейсеровъ пер- 
ваго класса и 7 второго класса, 19 контръ-миноносцевъ (истребите- 
дей) и 85 миноносокъ. Въ течете первыхъ месяцевъ войны этотъ 
составь пополнился покупкою двухъ броненосныхъ крейсеровъ, «Кас- 
суга» и «Ниссинъ^. Въ качестве вецомогательныхъ крейсеровъ при
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влекаются въ военное время пароходы общества «Ниддонъ-Юссеиъ- 
Каиса» и другихъ субсидируемыхъ компатй.

С ппсокъ л п о н с к и х ъ  бронепосцевъ и  крейсеровъ  *).
Звездочкою означены суда, безвозвратно погибдпя до 20 поня 1904 г.
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Э. 6. Ясима . 1896 12517 18 5 13387 18 4-12"сд; 10-бЪг.;
16 мсп. •

3, б. Фу ДЖИ . , 1896 12649 18 5 13687 18 4-12" с п ; 10-б*си.;
16 мсп.

3. б. Сикнсиыа 1898 15088 9 5 14700 18
\ i — 12"cn.\ И —6"си.; 
1 20 мсп.

э. б. Азахп . . 1899 15443 9 4 15207 18
д. 6. Миказа . 1900 15362 9 4 15207 18
Э. 6i *Хацусе . , 1899 15240 9 4 147U0 18 )
б. к. 
б. %.

Токива . 
Азама . .

• 1898
1898

9855
9855

7
7

5
5

18248
18248

22
22

)4—Ь”сп.\ 14— 6*с?г.; 
> 12  мсп.
|б, к. Ицумо . 1899 9906 7 4 14700 21

J>. к. Ивате , . — 9906 7 4 14700 21 ;
б. Якумо . 1899 9800 7 5 15500 20 14—В>"сп.; 12—6*ся.;
б. %, . Адума . 1899 9156 7 5 16600 20 I 12 —Ъ*сп.
б, к. Каесуга . . — — — — — —
б. к,. Ниссняъ. § — — — — — —
бп;к. Акпцусима : 1892 3172 — 4 8516 19 4— 6"сп.; 6—4/ с п .
бп, к. Хаеидате • , 1891 4278 — 4 5400 16 {1 -12 !5*сп.\ 11-4 . / с п ,бп. к. Ипукусима , 1889 4278 — 4 5400 16
бп.к. Мацусима . 1890 4278 — 4 5400 16 1-12 s'cn.i 12-4,f e n .
бп:%. Нанива . 1885 3709 — 4 7604 18 ]г—10 ./СИ.; 6—6"cn.бп. к. *Такахнхо , 1SS5 3709 — 4 7601: 18
бп. к. *1 осино - 1892 4225 — 5 15957 23 4—6тсп.', 8—4.7"сп.
бп. к. Хптозе . . . 1895 4836 — 5 15714 23 \2 — b "c n ; 10-4,7"cw.; 

J 12—3 Псп.бп. к. Казаги . , 1898 4978 — 5 17235 23
бп. к. Тагазаго 1897 4227 — 5 15957 23
бп. к. Иду мп . . ■ 1883 2967 — — 5576 17 2—10"сп/, 6—4," с п .
бп. к.- Сума . . 1895 2700 — 2 8500 20 2 — 6"сп; 6—4,7"сп.
бп. %. Акаси . . 1897 2800 ■ — 2 8000 20 2—6"сп.; 6— 4,/сп .
бп. к, ХИода . L 1890 2439 3 5678 19 10-4. /с п : , 14 м сп .
бп, %. Шитака . \ .—. 3400 — 9000 20 Js—6"си.; S—3"сп.бп. %. Цусима . *■ 3400

. .

9000 20

. '*) Означетя сокращешй: э. б. — эскадренный бронеиоседъ; б. я,—броне
носный крейсеръ; бп. %. — бронепалубный крейсеръ: с п .—  скоростр&льны-я 
пушки; лдяг,—малокалиберный скоростр&яьныя пушки.



Д. М. БУРОВА.

Въ Японш образование всегда было довольно широко распро
странено, и въ прежшя времена благами его пользовались не только 
выснпе классы, но и большинство народа. По содержашю своему оно/ 
примыкало къ китайскому. '

Современная система народнаго образовашя въ Японш, которая 
многократно подвергалась изм’Ьнешямъ, но всегда направлялась прежде 
всего къ упрочешю существующего государственна™ строя, сложилась 
подъпреимущественнымъ вл!яшемъ сначала американскйхъ, а ватймъ 
германскихъ образдовъ. Начало положено ей манифестомъ 1872 г., въ 
которомъ молодой микадо объявляли: «Мы желали бы, чтобы бтный 
образоваше и просвищете такъ широко распространились: въ страий, 
чтобы во всей монархии не нашлось ни одной деревни Съ безграмотною 
семьею и ни одной семьи съ безграмотными членами»/Осуществлеше 
этой благородной задачи встр^чаетъ, однако, п р е д ятс тя  въ недостатй 
средствъ. Правительство не въсостояши содержать необходимое число 
школъ, субсидш выдаетъ крайне ограниченныл; * образованный изъ 
суммъ китайской контрибуцш особый просветительный фондъвъ 10 милл. 
ienn совершенно недостаточенъ. Правда, местными училищнымъ"сове
тами предоставлено устанавливать особые школьные налоги, но это 
мало помогаетъ дйлу, такъ какъ населеше и безъ того обременено 
налогами. Мнопя общины ограничиваются поэтому самыми незначи
тельными субсид1ями, при которыхъ не можетъ быть достаточная 
числа школъ. Бюджетъ министерства народнаго просвйщешя не до
стигаем  и 7 милл. ieHH, а всего расходуется въ Яноши на д4ло на
роднаго образовашя около 151/2 милл. ieHH. Но недостатку средствъ 
ограничивается число учителей (на 1 учителя приходится въ сред- 
немъ 5 учениковъ), а содержание учителей низводится прямо до 
ншценскаго размера: въ начальныхъ училищахъ среднее месячное 
жалованье учителя— 9 1/2  1еих, й некоторые полумаютъ даже только 
3 1/2  Пена. Самое высокое жалованье, на какое можетъ разсчитывать 
профессоръ университета,—1.200 1енъ.

Существуетъ въ Яноши законъ, обязывающШ веЬхъ д'Ьтей отъ 
6 до 14 л£тъ посещать школу, но законъ этотъ до сихъ поръ не вы-
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подними. Обязательное обучете не остается мертвою буквою при томъ 
условш, если оно, вмгЬст4 съ тЬмъ, даровое; въ Японш же оно обхог 
дится родителями, на японскую м4рку, очень дорого (въ начальныхъ 

.шкодахъ плата— 62 сена въ мйсяцъ). Школы содержатся, главнымъ 
образомъ, на счетъ платы, и причинами, по которымъ училищные 
'советы, обязанные наблюдать, чтобы вей дйти посещали школу, могутъ 
освободить отъ посйщешя школы, считаются болезнь и бедность.

Слабою стороною организации народнаго образовашя въ Японш 
является и сгЬснеше общественной ииищативы. Хотя содержите гаколъ 
почти ц'Ьликомъ отнесено на средства кеновъ и общинъ (правительство 
содержите лишь высния учебныя заведешя), и хотя въ каждомъ кенЪ 
и въ каждой общинЪ имеются выборные училищные советы, тЬмъ не 
мен4е, все, начиная отъ правили школьнаго порядка и кончая утвержде- 
темъ учителей, ведется не иначе, какъ по указашямъ министерства 
и местной администрацш въ лиц^ губернаторовъ. Это всему образо
ванно придаете особый бюрощзатическШ отпечатокъ, что едва ли оот- 
в^тствуетъ истиннымъ задачами просв^щвши.

Что результаты правительственпыхъ стремленШ насадить въ с rpaiii 
образоваше вообще гораздо мен^е значительны, чЪмъ это можетъ пред
ставляться по отчетами и статистическими данными, следуете заклю
чить еще изъ того, что въ Японш пока очень мало сделано для нослй- 
школьнаго обучетя, которое' теперь справедливо признается лучшими 
показателемъ того, насколько скромный начала образовашя, заложен
ный въ элементарной школ'Ь, утвердились въ жизни, а не испаряются 
съ выходомъ. ИЗЪ ШКОЛЫ. ч " ' -

ПослгЬ этихъ общйхъ замйчанШ можемъ перейти къразсмотрв- 
щю отд'Ьльныхъ типовъ учебныхъ заведенШ.

Въ 190J г. въ Японш насчитывалось:

Число Число Число

§£тскихъ садовъ . . . . . . . . .
ачалышхъ ш к о л ъ ......................... ..

Среднихъ школъ . . . . . . . . .
Среднихъ школъ высшпхъ . . . .
Среднихъ школъ женскихъ . . .  
Нормальныхъ школъ . . . . . . . .
Нормальныхъ школъ высшихъ . . 
Професешнальныхъ школъ . - . . 
Различныхъ учебныхъ заведенш  
Университетовъ . . . . . . .  /

школъ учащихъ - учащихся
242 599 23.142

26.857 92.899 4.683.598
• 220 3.866 79.527

8 292 4.361
52 657 12.003
52 958 15.639

2 129 860
375 3.647 49.679

11M S 4.419 85.562
2 339 3.613

Итого 29Я83 J07.805 4.958.014
въ 1897 г. было . 
» 1893 >> : » .

28.458 87.853 4.168.717
25.594 G8.3S0 3.435:790
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Д4 TCKie с а  д ы, которые подготовляютъ къ начальной шкод4, 
и въ которыхъ заняыя ведутся по фребелевской системе, вызваны 
къ жизни бытовыми особенностями Япоши. Въ до-реформеняое время 
населеше привыкло посылать детей въ школу съ очень ранняго воз
раста, что вредно отражалось на ихъ здоровье. Прямое запрещен!© 
принимать детей въ начальный школы рашЬе установленнаго возраста 
въ 6 л'Ьтъ не достигало цгЬли и шло въ разр'Ьзъ съ установившимся 
обычаемъ. Поэтому пришли къ мысли основать общественные д'Ьтсйе 
сады, по развитие этого дела встргЬчаетъ пр:егштств1я въ недостатй 
п о дгото в лен ны хъ учитедьшщъ.

Н а ч а л ь н ы й  ш к о л ы  — общ!я для мальчиковъ и д’Ьвочекъ, 
Занятая ведутся ежедневно въ течение 3— 5 часовъ, за исглючешемъ 
воскресений. Занят1я должны продолжаться не мешЬе 32 недель въ 
году, и каждый ребенокъ долженъ посещать школу не мен4е 16 не
дель. Посещаемость школъ постепенно повышается: въ 1885 г. только 
49,(;2°/о Д^тей установленнаго возраста ходили въ школу; въ 1895 г. 
этотъ процентъ увеличился до 8 8 ,05- Девочки чаще уклоняются отъ 
посещен1я школы, нежели мальчики: для первыхъ процентъ посещае
мости составлялъ 9 3 ,78°/о7 Для вторыхъ только 81,8о°/о- Процентъ 
населешя, посещающей начальную школу, составляетъ въ Японш 1 1 °/о, 
меньше, ч Ы ъ  во Францш (14.50/о), Великобританш (15^J0) и осо
бенно въ Соедшшшшхъ Ш татахъ (20,^°/о), но значительно больше, 
чемъ въ Роесш (около зо/о).

Начальный школы делятся на два разряда: обыкновенный и 
в ы с ш i я, который устраиваются или порознь, м ш  совместно; курсъ 
техъ и другнхъ продолжается но 4 года. Въ обвкцовенныхъ школахъ 
обучаютъ морали, чтенпо, письму, счисленш и гимнастике; разр4шается 
вводить свед етя  изъ географш и нсторш Л1поши, рисоваше, irfeHie и 
ручной трудъ для мальчиковъ, а для д!вочекъ рукоделье. Въ.высшихъ 
школахъ, кроме неречисленжыхъ предметовъ, входитъ собственно немно
гое: географ1я Япоши, физика, рисоваше, какъ обязательный пред- 
метъ. Сверхъ того, факультативно могутъ преподаваться элементарная 
геометр1я, иностранные языки, сельское хозяйство и коммерщя.

Характерно для японскихъ школъ преподавание морали, играю
щей роль Закона Бояия въ нашихъ школахъ. Для школъ изданъ 
оффищалышй кодексъ нравственностн. Введешемъ къ нему служить 
р4чь микадо о ;значен!и образовашя. Въ ней имлераторъ, убеждаетъ 
своихъ подданныхъ хранить основы гражданственности: взаимную лю
бовь и гармошю. «Будьте хорошими сыновьями по отношенью къ ро
дителям#/ добрыми братьями, верными мужьями и преданными Дру
зьями. Будьте строги къ себе и снисходительны къ другимъ. Любите 
другихъ, какъ самихъ себя. Работайте, учитесь, думайте и развивайте



С р е д н и  ш к о л ы . 2 5 3

въ себ! чувства морали. Воспитывайте въ себ! духъ общественности. 
Повинуйтесь всегда нашей конституцш и исполняйте законъ страны». 
Содержание же учебника морали заимствовано лзъ древвлго кодекса 
« Б у ши до», на которомъ въ былое время воспитывался классъ са- 
мураевъ. «Бушидо» указываешь, какъ додже иъ поступать чело- 
йжъ чести. Этотъ кодексъ морали до такой степени вацшваденъ, 
что его называюсь «душой Яноши». По изсл4дованшиь токШскаго 
профессора Инацо Нитобе, въ кодекс! слились четыре учешя. Мы 
ваходимъ тутъ прежде всего влншё буддизма, который внесъ въ>«Бу
шидо» спокойную в!ру въ судьбу, подчинение неизбежному, стоицизлъ 
въ виду, опасности и великаго б!дстшя до пре.зр4в1Я къ смерти. За- 
т!мъ на кодексъ оказалъ свое вдгяше синтоизмъ, который внесъ эле
менты, недрстагопце въ буддизм!: лояльность, культъ предковъ и .сы
новнюю почтительность. Синтоизмъ учнтъ японцевъ смотреть на свою 
страну не только какъ «на землю, изъ которой добываютъ золото и съ 
которой снимаютъ урожай», а какъ на местопребывание праха пред- 
еовъ. Въ «Бушидо» вошли также учешя Коифущя и Мэнъ-цзы (авторъ 
дрсл'Ьдняго изъ четырехъ сочидешй, входящихъ въ составъ конфущан- 
екаго «Четверокшпшя»), Имъ принадлежать этически правила, со
держащаяся въ кодеке!.. Во-, глав! вс!хъ добродетелей ставятся пря
мота, правдивость и мужество. «Стыдъ—почва, на которой растуть 
ве! доброд!тели», поныне поучаетъ Мэнъ-цзы японскихъ юношей. 
Мужество въ «Бушидо» определяется отрицательно. Резко разграничи
ваются физическая храбрость и высшее мужество. «Не трудно кинуться 
въ самую гущу жаркой сечи и быть убитымъ въ ней, — говорить 
«Бушидо».—Грубый буянь можетъ сделать ото. Истинное мужество— 
жить, когда это должно, и умереть, когда это справедливо». «Бушидо» 
поучаетъ также вежливости, т-е . уважешю къ чужому мн!нш. Три 
устоя, на которыхъ держится «Бушидо»,—говорить Инацо Нитобе— 
суты мудрость, милосердие, мужество.

'ПреподавательскШ персоналъ для начальныхъ школъ подгото
вляется въ «н о р м а л ь я ы х  ъ ш к о л  а х ъ» (учительскихъ семина- 
ршхъ). Въ нихъ преобладаетъ мужской элементы въ 1902 г. на 
13.000 съ лишнимъ мужчинъ приходилось лишь около 2.000 женщины 
Съ 1890г. при П ед аго гическом ъ  м узе!  въТошо еуществуютъ дв! 
высшая нормальный школы—мужская и женская; въ первой въ 1902 г. 
бИО 529 учащихся, во второй—331.

v  С р е д н я я  ш к 6 л а нресл!дуетъ двоякую ц!дъ: . 1 ) подгото
влять къ дрстуцлещю въ выспця учебныя заведешя, 2) подготовлять 
къ непосредственной практической деятельности. Сообразно этому ве
дется и преподаваше. Курсъ пятялеттй. Посл!дшй годъ учешя лица, 
который намерены ограничить свое образоваше среднею школою
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(такихъ до 40°/о всЬхъ учениковъ), посвящаютъ слушап1ю доиолиитель- 
ныхъ спещальныхъ курсовъ—коммерческихъ, ремесленныхъ, сельско- 
хозяйственныхъ. Первенствзчощее нЬсто въ программе средней школы 
отводится изучешю англШскаго языка, которому посвящается даже 
больше часовъ, чЬмъ японскому. Географ1я Яионш проходится только 
въ начальной школЬ, а въ средней заменяется всеобщею географ1ею.

Такъ называемыя «В ы с ш i я с р с д и i я ш к о л ы» не датотъ 
высшаго образования, а служатъ лишь иереходомъ отъ среднихъ 
школъ къ университету. Это— закрытым учебныя заведенья съ 4-хлЬт- 
нимъ курсомъ; пр1емъ производится по конкурснымъ экзамеяаыъ; 
учителя, которые именуются профессорами, обязательно должны иметь 
университетски! дипломъ. При одпой изъ школъ этого типа суще- 
ствуетъ добавочное инженерное отдЬлеше съ З-хлЬтнимъ курсомъ.

Для средняго ж е н с к а г о  .образованы существуютъ выснля 
школы съ пятил'Ьтнимъ курсомъ, который, впрочемъ, по мъстнымъ 
условшмъ, можетъ быть сокращенъ на одинъ или два года. Девочки 
принимаются не моложе 1 2  лЬта и съ подготовкою не ниже второго 
года высшей начальной школы.

У н и в е р с и т е т о в ъ въ Яноши два, въ Toiiio и Шото. Ста* 
рЬйний изъ нихъ—въ Тошо— учрежденъ въ 1877 г. Особенность унит 
верситета заключается въ томъ, что онъ совмЬщаетъ въ себе высшее 
научное и высшее прикладное образование: онъ состоитъ изъ школы выс
шаго образовашя и факультетовъ. Въ первой читаются чистыя науки, 
во вторыхъ преимущественно прикладныя; всЬхъ факультетовъ шесть: 
юридичесшй, медицинсшй, инженерный, словесный* физико-математиче-" 
скШ и сельскохозяйственный. Юридичесшй факультета разделяется на 
два отдЬлешя— отдЬлеше нрава и отд'Ьлеше наукъ политико-экономи- 
ческихъ, точно также и медицинсшй факультета раздЬляется на от- 
дЬлешя — медицинское и фармацевтическое. Курсъ юридическаго и 
медицинскаго факультета продолжается 4 года, на другихъ же фа- 
культетахъ—три. Въ высшей школЬ продолжительность курса опреде
лена въ 5 лЬтъ, причемъ первые два года студенты занимаются на 
одномъ изъ факультетовъ и только на послЬдше три года переходятъ 
въ высшую дпслолу. Число каеедръ на каждомъ факультете очень 
велико; такъ* на юридическомъ имеется 22  каеедры, на медицин- 
скомъ— 23, па инженерномъ— 26, на словесномъ— 20, на сельскохо- 
зяиствеяномъ— 2 0 , на физико-математичсскомъ— 18Г Предметы инже- 
нернаго факультета обниматотъ строительное искусство, машинострое
ние, корабельную архитектуру, электротехнику, прикладную химш,' 
горное дЬло и металлургию. Курсъ словеснаго факультета содержись 
въ себЬ филосрфш, японскую и китайскую литературы, исторпо Яно
ши и исторпо всеобщую, филологш* и литературы: английскую, нЬ-
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мецкую и французскую. Профессора делятся на ординарныхъ и адъ- 
юнктовъ. За особыя заслуги наук! или университету жалуется имде- 
раторомъ зван1е «почетнаго профессора».

Уяиверситетъ обставленъ большими количествомъ учебно-воспи- 
тательныхъ учреждений. Имеются госпиталь, клиника, кабинеты, 
лабораторш, астрономическая и метеорологическая обсерваторш, об- 
серватор1я для изсл'Ьдовашя землетрясешй (съ примыкающею къ ней 
сетью сейсмологическихъ станщй; см. выше, стр. 5), ботаничесшй 
садъ, опытныя поля и фермы, даборатор1я для изсдедовашя лесныхъ 
и сельскохозяйственныхъ продуктовъ, библштека, музей.

Во главе университета поставленъ ректоръ, который предок- 
дательствуетъ въ совете университета. Каждый факультетъ им^етъ 
своего декана, который, пред ей дательствуетъ въ факультетскомъ со- 
Bfoi, состоящемъ изъ профессоровъ факультета. Объ университет- 
скомъ самоуправлеши въ применении къ Яноши можно говорить 

• лишь съ большими ограничениями: университеты, какъ и все вообще 
шдолы, стоять подъ строгими контролемъ администрацш,' и вмеша
тельство последней въ дело высшато образовашя всегда вызываетъ 
множество недоразумешй темъ более, что административный власти 
въ^научкомъ отношенш весьма часто не стоять на высоте своего 
положешя.

Въ тошйскомъ университете въ 1902 г. числилось 3.283 сту
дента—число для такого разнообразнаго заведешя и притоми един- 
ейеныаго въ стране, незначительное. Вообще/говоря, число1 лицъ, 

’ получающихъ высшее образовате, еще очень мало; отчасти это вос
полняется сущеетвовашемъ целаго ряда полувысшихъ техническихъ 

- шкодъ. Каждый студентъ поситъ четыреугольную шапочку съ'зо
лотыми университетскими знакомь. Молодой человеки, носящш такую 
шапочку, пользуется въ Яноши большими почетомъ. Выдача дипло- 
мовъ обставлена большою' торжественностью и совершается обыкно
венно въ присутствш самого микадо или кого-нибудь изъ членовъ 
императорской фамилш, причемъ 20 кандидатами,- выдержавшими 
экзаменъ съ наибольшими отлич1ёмъ, вручаются, отъ имени импера
тора,; почетные подарки. Одновременно ■ съ научными занятиями не 
упускается изъ виду также атлетичешй снортъ: гребля, плавай©, 
борьба, фехтованГе, игры на открытомъ воздухе, стрельба изъ лука 
и т! л. Широко практикуется- посылка за границу стйпещцатовъ для 

, уервцрщенствовацщ въ наукахъ и нскусствахъ. Съ 1887 г. устано
влены две .ученыя степени по 9 спёщальнОстягь? д о к т о р  а (хакуси) 

:и в е л и к а г о д о к т о р  а (дай-хакуси). Первая степень присуждается 
’ - факультетами или министрами '(последними—съ соглашя 2/3 факуль

тетского совета), вторая — советомъ докторовъ. За первыя 10 ле-тъ
ЯП0Н1Я и японцы. 17
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друие предметы преподаются, смотря по надобности. Въ программу 
обучешя могутъ входить: ариеметика, геометр!я, физика, хим1я, рисо- 
Banie и всЬ свЬдЬшя, касаюшдяся ремеслъ, которыми заняты ученики 
школы. Для тЬхъ изъ учащихся, которые не прошли начальной школы, 
открываются особые курсы чтешя и письма. Принимаются въ школы 
не ранЬе 12 лЬтъ; обучаются мальчики и девочки вмЬстЬ.

С р е д н ю ю  ступень профессшнальнаго образования образуют! 
устроенный по одному плану п р о ф е с с ! о н а л ь н ы я  школы четырехъ 
категорШ: с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы  я, к о м м е р ч е с к а я ,  тор -г 
г о в а г о м о р е  п л а в а н i я • и т е х н и ч е с к i я. Первые три типа 
училищъ разделяются на училища—перваго высшаго разряда и вто
рого низшаго; техничестя училища не делятся на разряды, но могутъ 
дополняться классами, какъ высшими—по той или другой специаль
ности, такъ и низшими классами приготовительными.

Професшональныя училища сельскохозяйственный, торговаго 
мореплаватя и коммерчесшя перваго разряда, а также и техническая 
примыкаютъ ко второму классу высшей начальной школы и предна
значены для мальчиковъ, начиная отъ 14 лЬтъ. Второй разрядъ учи
лищъ первыхъ двухъ специальностей составляетъ по курсу продолже- 
Hie начальныхъ школъ; въ училища этого разряда принимаются дЬти 
не моложе 1 2  л'Ьтъ, по окончаши начальной школы. Продолжатель-’ 
ность oOynenia во всЬхъ училищахъ 3 года, причемъ къ училищам! 
1 разряда могутъ быть добавляемы 4 класса и классы приготовитель
ные, какъ это допущено для техническихъ училищъ. Въ школахъ вто
рого разряда курсъ только трехлЬттй, а въ школахъ торговаго море
п л аватя  онъ можетъ быть сокращенъ даже до двухъ лЬтъ. Школы 
второго —низшаго—разряда готовятъ больше исполнителей-мастеровъ, 

какъ школы перваго разряда—-техниковъ-руководителей.
Не всЬ училища въ одинаковой степени прививаются, главным! 

образомъ, потому, что ученики разныхъ спещальностей далеко не оди
наково находятъ приложеше вынесенныхъ ими изъ школъ познашЁ; 
Наиболышй спросъ существуем на учениковъ коммерческий» училищъ 
и училищъ торговаго морепдавашя. Наибольшее разнообраше получили 
техническая училища, число которыхъ, впрочемъ, не велико; они 
имЬютъ одно или нЬсколько спещальныхъ отдЬлешй; есть отдЬлешя 
строительный, метал лургичесюя, кораблестроительный, электротехни
ческая, плотничным и столяриыя, горныя, лрядильно-ткацшя, кра- 
сильныщ керамичесгая, фабрикащи лака, декоративныя и друпя. 
При училищах^ имЬются со6твЬтственнь1Яч мастерская, .а при сель-, 
скохозяйственныхъ школахъ"' опытяыя поля, фермы, сады, огороды, 
пасЬки и т~ п: Сельекохозяйственныя школы второго разряда, при срав-. 
нительно небольшомъ общемъ курсЬ, чаще всего представляютъ ка-

258 . Н ародное образована въ  Я поши.



кое-либо одно отд'Ьлете, по одной какой-либо спещальности хозяй
ства; такъ, есть школы шелководства, лесоводства, веторинар1и, рыбо
водства н '^емледгЬл1я. Школы торговаго мореплавашя въ обоихъ 
евоихъ разрядахъ подразделяются на два отделешя,—отделете море
ходное и отделен]е корабельныхъ механиковъ. Независимо отъ того, 
при школахъ иерваго разряда открываются еще особые спещальные 
курсы какъ для окончившихъ мореходныя отдълешя, такъ и для ыоряковъ, 
уже служившихъ па корабляхъ; продолжительность обучешя различна, 
но не более двухъ летъ; читаются предметы лишь снещадьно-морше.

Высшее спещальное образовать получается какъ на техниче- 
скихъ факультетахъ университета, такъ и въ Высшей школе  про
мышленности и въ Высшей коммерческой школе; при по
следней существуетъ еще особое дополнительное отделеше для подго
товлена лицъ консульской службы; въ обеихъ курсъ трехгодичный. 
Существуютъ еще: высшее учебное  за в е д е ь п е  по рыболов
ству и р ы б о в о д с тв у  (см. - выше, стр. 193), шкопа и з я щ н ы х ъ  
искусствъ  (пять отделешй: живописи, рисованш,скульптуры, архитек
туры, художественной промышленности), музыкальная  а к а д е м 1я.

Особыя лрофессшнальныя школы (числомъ 15), съ общеобразо
вательными отделешями, имеются для с л е п ы х ъ  и глухихъ:  нер- 
щхъ обучаютъ массажу, акупунктуре (см. выше, стр. 165) и музыке, 
вторыхъ—рисовашю, токарному, столярному и швейному мастерствамъ.

У ченыя УЧРЕЖДЕНИЯ. 2 5 9

\ Изъ у ч е и ы х ъ  учреждений Ядонш назовемъ: академио наукъ, 
центральную метеорологическую обсерваторио (руководите 64 местными 
метеорологическими станщями), геодезическШ комитетъ, Комитетъ обще
ственной и школьной гииены, над1ональный музей, Императорскую 
публичную библиотеку; все—въ Токш.

-Японская академия наукъ, основанная въ 1879 г., состоитъ изъ 
40шшизненныхъчленовъ; 15 изъ нихъ назначены императоромъ, а 25 из
браны самою академ]ею, съ утверждешя министра.

Императорская, публичная библютека основана въ 1872 г.; за 
чтеще взимается входная плата; въ 1902 г. въ ней было 418.592. тома, 
но публике’ предоставляется для чтетя лишь 2 1 1 .000 ' томовъ, изъ 
шихъ/ на европейскихъ языкахъ около 40.000 томовъ, остальные на 
японскомъ и китайскомъ. Существуютъ еще общественный библютеки 
(165/тыс. томовъ, изъ нихъ на европейскихъ языкахъ 8 ^ 2  тыс.), 
ТОротеки при многихъ учебныхъ заведетяхъ, учсныхъ обществахъ, 
f  Дщже библютеки, содержимыя -частными лицами.



Г. ВОСТОКОВА.

ЯпонскШ языкъ,

Я иожсшё я зш ъ . совершенно особенный: онъ стоите одиноко въ 
ряду другихъ языковъ Восточной Азаи. Онъ шспринялъ въ себя 
много китайский словъ и корней, потому что культура Янонш раз
вивалась иодъ сильиьшъ воздМстшемъ культуры Китая, и зшьчя- 
тельная доля- культурных^ идей, философскихъ и жраветвенныхъ 
ионятгй, редииозныхъ представ лешй, техяичеекихъ терминовъ и т.д; 
въ ипонекомъ языке выражается словами, заимствованнъшн т ъ  т -  
тайекаго- языка, хотя часто ж переиначенными въ яш некш ъ вройз- 
ношенш. Т4мъ не менЬе, строй японскаго языка совершенно иной: 
это—не односложный языкъ гштайцевъ, бирманцевъ и т. д., а языкъ 
многосложный, агглютинируюлцй и сближается большинствомъ учеиыхъ 
съ такъ называемыми языками «урало-алтайскими» *). Вообще, же 
хотя янонекШ языкъ (разговорный, а отчасти' и письменный) и тъЪ- 
стеиъ теперь многимъ европейцами, однако, бол'Ье глубоко© его изу- 
чен1е’только начинается. Известно только, что по своему етрок>; (грам-

. - *} Съ точки зрегоя грамматжчеекаго строя языки обьншовенио Де
лятся па односложные-,. аьтлшткнирутощте. и флектвруюнце. В ъ  адносложs  
пыхъ, или й зо л щ у т щ ш ъ ' явыкахъ; вс4 грамм&тнчеешя отношещя выра
жаются. лишь мъвтомъ, занимаемы мъ въ иредложенш корнями, которые 
остаются деазмйннымй; сюда относятся языки китайсвдй и некоторые 
ж идо -китай-сша Ш ы&л а м ш т ш щ д ю щ ге  или. ет Щ ю гф е часть евоихъ. ко]> 
ней изм&жяттъж ддя выражения грамматжчески-хъ отигошётай нрмсоедишшъ 
эти изм^шш щщ ея слова къ. главнымъ.корнямъ, остающимся неизменными; 
такова обширная семья «урало • алтайскихъ языковъ», къ которымъ, * между 
прочимъ,. принадлежать языки вешгерскшу фжжскШ, астрвсШ; черемиесшЙ, 
дал'&е языки тюрко-татарск1е (’ТурецкШ, киргизсшй и др.)- монголъскхе (въ 
томъ числ'В калмыцкий}^ маньчжурскш. Въ яаыкахъ ф м % ж и щ ш щ х*  или 
с ш и в а ю щ и х *  для выраженхя'трамматическихъ данонгеягй корни изменяются 
но пзв&стнымъ правиламъ; таковы язык® еемитическ1е и индо-евроцейсше, 
Ьъ томъ числе и иашъ русскгй.
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вааж&, но не фонетикЬ) япоаскШ языкъ лредетавляетъ известное 
сходство съ корейским» (ср. выше, стр. 34). Одннъ изъ лучшихъ 
современныхъ знатоковъ японского языка, проф. Флоренцъ, могъ 
убедиться также въ нйкоторыхъ чертахъ сходства его съ языками 
финскими и тюркскими,—сходства, впрочем», весьма отдаленнаго, ука
зывающего на какую-то до-иеторическую связь. Виртъ подтверждаетъ 
эти аналоии въ языкй, замечая мимоходом», что звуки, тонъ япои- 
скаго языка напомнили ему. языкъ венгерстй.

Каково бы ни было происхождешё японскаго 'языка, фактъ тотъ, 
что въ настоящее время элементы японскШ и китайскШ въ немъ 
сплелись столь же гЬсно., какъ въ .англйгскомъ язьисЬ элементъ англо
саксонский съ романскимъ.

Письменность японцы заимствовали у китайцевъ, у которыхъ 
письменные знаки, какъ известно, суть не буквы въ нашемъ смыслй, 
а 1ероглифы: каждый китайскШ знакъ есть односложное слово, 
означающее определеннее поттте. Понятно, ж о  лисьмениыхъ зна- 
ковъ должно быть множество., много тысячъ, н изучеше вс$хъ ихъ 
настолько трудно, требуетъ столько лйтъ настойчивой работы,, что не 
можетъ стать удйломъ средне-трамотпаго человека. Поэтому китайск!й 
языкъ' полностью во вейхъ ето начерташяхъ играетъ въ Яншин роль 
языка, иаучяато, разсматривается .какъ ограда нащояалъной самобыт
ности Ялонш и какъ почва, объединяющая весь аз!атсшй Востокъ 
перёдъ лицомъ европейского Запада. Для рядоваго же повседяевнаго 
употреблешя японцы, сокращая и упрощая начерташя китайекихъ 
зиаковъ, выработали свои Знаки, именуемые «Ниппонъ Току но мани- 
дзи^ т.-е. знаки японской письменности.

Этихъ зиаковъ двй системы, такъ сказать, двй азбуки: «ката- 
кала» и «фира-гана»; на стр. 262— 26'3 жриводимъ начерташя ихъ 
рядбмъ съ тЬми китайскими знаками, сокращешемъ которыхъ 
они являются. Начерташя шгта-пста— общеупотребительны въ по
пулярной печати, ф ш ра-ш на— сокращенный китайскШ куренвъ; жен
ское элементарное образоваше въ Яноши ограничивалось до послед- 
няго времени въ смыслй грамоты нзучешемъ фира-гана.
. ' Не сл’Ьдуетъ, однако, думать, что начерташями «ка т а -ка н а > и 
«ф цра-ш па» можетъ удовлетвориться средвШ грамотный японецъ. 
Средне-образованному японцу необходимо знать до 600.0- зиаковъ,. 
чтобы быть въ состоянш следить за текущею газетною литературою, 
и-хотя каждый знакъ имЗютъ при одномъ и томъ же вачерташи, по 
'Меньшей Mipi, два,—а 'зачастую и до 5 значевш ы произношещй,— 
т§гь не -Meflie, вс^хъ этихъ зиаковъ окажется, совершенно недоста
точно для того, чтобы следить за литературою серьезною.

• Въ японской письменности строки читаются сверху внизъ. Если
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прочесть сверху внизъ каждую колонку знаковъ японской азбуки, то 
получается следующее стихотвореше:

Про ва нивовето, дзиринуру во.
Бака ip таре со дзуне нарамуиъ?
У-ви но оку яма кефу койете,
AcaiiH юмемнси, ефи мо сесу.,

Въ перевод-! это значить:

Блекнуть краски, исчезаютъ ароматы.
Что в!чно, что прочно въ этомъ mip!?
День тонетъ въ глубин! бьтя  
Какъ смутная греза оцйпен'Ьлой мысли.

Вышеначертанная система знаковъ у японцевъ зовется «Ярова», 
но первымъ звукамъ ея, подобно тому, какъ у насъ слово «азбука»

р  ■ л  . i. ^ 0 7  • wa. T  ■ 7 . U. i ^ r . T . e.

g . и . го. Ш U • ka. # . # . w i ,  |. M - -в-. sa.

А  . fa (ha) , va. ВП 3 . yo. У . no. Ш- i ki.

р - —  . ni. & 7 . ta. k - Я . o. Ц  * 2 . . yu.

fo (ho) , v °- i L u . re. ' A , 7 . ku . i c - y . me.

Ж - А , fe (he) , ve. <£, y . so. у a. * e  . mi.

± . И . to. Я 1 У . t u , ' 5 5 fc . > , ma, 2 17, si.,

ч 1 * г t i ,  tsi. . r  • no. ko. 2 S . X . w e/

т . У . x  i. £ ■ h . na. 7 . fu. Й . t . fi (hi)

X . nu . 7  > ra. e . 3  , ko . ^  • t . mo.

it/, ru . A . ш и ; / 1 . X , ye. t , se.

7 . w o. 2 / ,< '
n. У . te ? x . su.

Рис. I. Карт-капа.

составлено изъ церковно-славянскихъ наименованШ двухъ первыхъ 
1 ашихъ буквъ.
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Японцы печатаютъ на кптайскомъ языкй преимущественно 
книги научнаго содержанья; однако, и въ общей литератур!* считается 
npieMOMB «хорошаго тона» снабжать японскую книгу предислов!емъ 
на язык!* китайскомъ.

Не вдаваясь въ подробности, попытаемся дать здйс» общее 
представлеше о характер^ и строй японской грамматики.

Вей слова въ японскомъ языкй дйлятся на три группы:
1. «Ла», т.-е. «имя»; эта группа охватываетъ имена существи- 

тельныя, прилагательныя, числительныя, мйстоиметя, нарйщя.
2. «Еот обаъ—глаголъ; они составляютъ главную массу оенов- 

ныхъ корней.
3. «Тенивова> или «Тепиваъ ,— частицы, т.-е. измйняюнцясяокон

чат^'словъ.
.Корни словъ односложные: «м»=йсть ,  «тш» =  прибыть и т. д.
Родъ имени обозначается, главными образомъ, присоединешенъ

. №'• r W a
>

7 и & A

g
j/ ч‘ h- ro Ш V ‘ . k a  . ъ- W1 £ ? ■

sa

ш■ 1 t i fa (ha), v a m i -
• 7

УО 7b chno m § ■
k i

ll- hi * l i ta + * i t о * i 9 > . yu

-к l b fo (ho), v o i l l f t re < •
k u £ . л > -

m e

к
дг

fe ( h e ) ,  ve e %■so •til ya mi

It £ •
to H

1 ’ o tsu
a -

ma z L -
si

V b- tsi Ш ne S t it - ke Ш e

f i j
■ i ■v 9 -

r i 3 ? 5 г -
na fu r t £ a fi

nu
Й f > . ra e c . ko

4
mo

b- ru
<

mu.
■ ̂

z i ] / 2 . y e it, se

Ш. w o . - .  *n.) 3 c t - te 4 i f : Sll.

Р ис, 2. Ф и р а -м н а •

къ корню словъ «о» =  мужчина и «ме» == женщина (также «ко» и 
< jm . «оно» и « « о » ) ;  нанримйръ: «ови» =  кузенъ, «.меви» —  кузина;
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«оузах =  бикъ, «мсузи»  = .  корова; «ф ж о » =  молодой. чшш’Ьиъ, 
« ф и т »  =  барьшпш; « о т т »  — мальчикъ, «м ет ко» ■= дгЬвочка.

Грамматическихъ форнъ для обозначешя чт елъ т е ш .— въ 
японскомъ языке иетъ. Единственное число обозначается преимуще
ственно съ помощью прибавлетя числительпаго «ф ит о*— одинъ, 
множественное— съ помощью; прибавлетя словъ. обозначающихъ мно
жество, разнообразие и т. д. НанршсЬръ;. «оокуио» — много, «оокуно 
каше»— много денегъ — деньги; то же достигается простынь повторе- 
н!емъ слова: «ям а»— гора, «ям а  я м т — горы, каждая гора: е м  съ 
помощью н'Ькоторыхъ: приставокъ, какъ «^м», «домо»г «трм» и т. д.; 
нанрим'Ьръ: «кото-»—речь, «к о ш м а р а »—речи, «д а й -м ю »—дворянижъ, 
«д е ш -ж о -ъ а р т  — дж)ряне=дворяпство.

П а д е ж и  образуются путемъ присоединешя къ т т ж к я щ щ  
корню особыхъ частицъ. Назовемъ шЬкоторыя окончангя: въ родитель- 
номъ падеже прибавляются «га», « т », сйз$*>; въ дателБШмъ—«ее», 
«ге», «пи»; въ винительномъ— «во»; въ звательномъ удлиняется по
следняя гласная слова; въ творительномъ— «гори» или «кара».

Приведемъ примерь скдененья: « о ш » —море, родит, надета— 
«окино», дат. — «окиве», винит.— «окиво», зват.— «окчи», творит.— 
•«окгьш ра». .

Слова пр.шбр'Ьтаютъ характеръ прилагат елъиыхъ^ еелтГпоедЬ 
нихъ поставить одну изъ частицъ «пи», «ку» , «си», «сики», «кару», 
«ар у» , «тару»' и друпя; напримгЬръ:. « а м а ки  саке»,—сладкая водка, 
«ямавы а р у»— больной.

Для выражения степеней сравнены — же пргемъ: особш 
частицы, но ставимыя уже впереди слова: - «мо» для сравнительной 
степени, «ф апа-ф ади»  или «чт о» для превосходной; напршгЬръ, «ме
чами »— выеипй, «ф ш а ~ ф а д а -ш м и » — ш т ь т т Ш .

Ж гъет оимепш личпы хъ  (я и онъ) въ японскомъ языке п^тъ. 
Для отдичашя «л» отъ «не-ж» употребляются выражения уничижи
те льныя для— «я», и, наоборотъ, возвеличиваюпця для— « m -я». На- 
примерь; вместо «я» ятошецъ говорить « г ун ш ъ », т.-е. неразсудитель- 
ный челов^къ и т. Щ Вместо1 «ты», яповецъ употребить выралшио 
«цаидзгь», уважаемый,, «ь», почтенный, «.сама» или « т м и » , равно- 
значущш французскому «monsieur», т,-в. «мой сеньеръ» и т. д.

Числит елъныя старо-японскъя, съ введешемъ въ Яноши кнтай- 
скихъ системъ меры ж веса, постепенно вытеснялись. Эти старо- 
японстя числителъныя следуюшдя: «ф ит о»— 1, «ф ут а»— 2, «ми»—3, 
«io»—4, «и ц у »— 5, «му*.— 6, ш ш — «га»—  8, «кокоио»—9, 
«тоо»— 10. Наше «дцат ъ» заменяется- у японцевъ частицей «со»: 
«ф ут а-со»—  двадцать, «гснео»— 40 и прочие-. «М омо»— 100, « ц т —  
1000, «ш р о ц у » — 10000,. « м о м ш р о щ х — 1.000 ООО-. Е.ъ числамъ от.ъ
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1 до 9, когда M I употребляются самостоятельно, прибавляется ча
стица щ у'»—  штука. Если два числа стоятъ просто рядомъ, то одно 
шзъ жить служитъ  множителемъ другого, ашфшг&ръ: «jии-гощ ъ—три 
рана четыре. П орядковы м  числительный образуются нзъ чмслнтель- 
ш т ь  каличествениыхъ черезъ ирибавлеше частицы «баш * ила ча- 
& ш щ  ‘«йвб», первой въ кощ%, второй въ начал!.

Предлоги въ японскомъ языке ставятся после слова, которыми 
ом  уиравляютъ.

Глаголь является логическимъ цетгромъ японской речи. Смыслъ 
японской фразы, главнымъ образомъ, направленъ на опредгЬлеи!е 
дМств1я или состояшя, какъ главнаго предмета изложения. Составляя 

. главную сущность японскаго языка, глаголъ въ его грамматическихъ 
■рргахъ разработанъ чрезвычайно широко и разносторонне. Остана- 
шиваться на апонскихъ спряжешяхъ мы не будемъ; отмйтимь только, 
тшь и§что особенно характерное, условное будущее японской грам- 
одшпш, Японецъ нодчеркиваетъ только вероятность дйствгя, которое 
о ш  хочетъ обозначить будущамъ временежъ; съ .большою осторожностью 
здесь обозначается не-реальность будущаго времени, его неопределен
ность, въ противоположность реальности прошедшаго и настоящего.
• • Японецъ въ речи стремится прежде всего къ наглядности, и для 
ш й  цели оиъ съ самато начала заботится о выяснеши условШ места 
и времени. Почти все речи японсгая начинаются со слова «конници»— 
сегодня пли «коко» —  здесь. Даже въ такихъ случаяхъ, когда речь 
1дегь о предметахъ очень отвлеченныхъ, японецъ старается ш ъ  
придать, конкретную форму.

Облай строй японской фразы до такой степени не похожъ на 
c ip t  ‘фразы европейскихъ языковъ, что, переведенная дословно, япон
ская фраза кажется на первый взглядъ наборами- безсмыслениыхъ 
словъ. Придаточный предложенья всегда предшествуютъ здесь глав- 
ныжъ, дополнеше—глаголу; глаголъ ставится на самомъ конце пред- 
ложешя; а порядокъ расиоложешя словъ, обозначающихъ зависимость 
одного пеняНя отъ другого, часто прямо противоположенъ нашему. 
Эшф своеобразное «нанпзываше» словъ всего более сближаетъ японскай 
язшъ съ языками урало-алтайскими. А. Хахановъ приводить сле
дующую японскую фразу и ея подстрочный переводъ: «т иш е но 
паи т ш е и  во суру  т р и  ш  димаит е п р у  осо га ги то ш о у что 
дословно значить, съ сохранешемъ порядка расположен1я словъ, 
ейдущее: «размышленья м кгъ  речь делать отъ что касается молча 
бшь ш>рона хороша что думаю».. Смыслъ же этой фразы: «Л думаю> 
чш© молчать лучше, чеяъ говорить безъ размышления». Особенны? 
дарудцешя представляете для европейца японскШ разговорный язкк'ц 
переполненный массою усяовэщхъ учтивостей, чрезвычайно запуш*
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ватощихъ речь; въ самомъ характере постановки словъ японецъ какъ бы 
оттйняетъ учтивость.

Въ общемъ ново-японскШ языкъ, обогащенный влшшемъ языка 
китайскаго, сталъ литературнымъ и разговорнымъ языкомъ образован- 
ныхъ классовъ Япон1н; на ряду съ нимъ въ Японии существуете», 
однако, много мъстныхъ провишдальныхъ наречШ, представляющихъ 
столько оригинальныхъ и самостоятельныхъ особенностей, что зачастую 
простолюдинъ южанинъ съ болыпимъ трудомъ понимаетъ северянина.

Общш характеръ японской литературы.

Литература японская знакома Европе еще меньше, чемъ самая 
страна. И только въ самое последнее время несколько пошатнулось 
ходячее, оченьраспространенноевъ Европе мнете, что развитие .въ Яноши 
искусства— въ частности живописи—и художественной промышлен
ности оставило далеко за собою литературное развиые этой страны.

Японская литература насчитываетъ много вековъ и принадле
жать къ самьшъ старымъ литературамъ Mipa; она была ужо значи
тельно развита въ то время, когда народы некоторыхъ просвещен- 
нейшихъ ныне европейскихъ странъ были еще варварами: так!я клас- 
сичесюя произведешя, какъ «Ко-дзи-ки» и «Ни-хон-ки», были написаны 
въ 712 и 720 году по Р. X.

Происхождеше этого мнешя о ничтожномъ развитш японской 
литературы объясняется двумя главными причинами. Во-первыхъ, въ 
оригинале произведешя японской литературы и поэзш были знакомы 
ръ Европе очень немпогимъ. Произведешя же японской живописи и 
скульптуры, издел1я япопской художественной промышленности гово
рили сами за себя и почти совершенно не нуждались въ истолковате- 
дяхъ,— безъ содейств1я которыхъ японская поэз1я и литература, конечно, 
въ европейскую публику проникнуть не могли; во-вторыхъ, те яемнош 
произведешя, который становились известными въ переводахъ на 
европейсше языки, будучи оторваны отъ родной почвы, выступая со
вершенно особяякомъ, вне поясняющей ихъ связи со всёмъ прошлымъ 
японской исторш, съ духомъ и жизнью народа, были такъ чужды 
европейцамъ, что возбуждали недоумеше и заставляли ошибочно пред
полагать неразвитость тамъ, где была только непонятность намъ.

Это впечатлеше, достаточно резкое съ самаго начала, не только 
не ослабевало, но еще усиливалось по мере того, какъ съ яповскаго 
переводились на европейсше языки одно за другимъ произведешя 
японской беллетристической литературы, и только въ последнее время, 
когда знакомство со страной стало глубже, это впечатлеше начинаегь 
сглаживаться. Мы не хотимъ этимъ сказать, что японскую литературу



можно'поставить рядомъ съ литературой любого изъ европейскихъ 
народовъ. Отнюдь н-Ьть; но по мере ознакомлетя съ Япошей, со 
страной, съ народомъ и его характеромъ, по aiipii того какъ вы
ясняется глубокая разница между встЬмъ строемъ души японской и 
европейской, мы начинаемъ применять къ нимъ другую мерку, начи- 
-наемъ понимать, что нельзя укладывать японскую литературу, не уродуя 
ее, на чуждое ей—прокрустово для нея—ложе европейской критики. 
Намъ, народамъ съ сильно - развитымъ чувствомъ личности, самая 
литература которыхъ является именно живьвкь выражешемъ исто
рическая роста личности, невозможно безъ серьезныхъ усилШ и 
безъ работы надъ собою понять, проникнуть въ духъ литературы 
народа, развиые котораго сводилось до сихъ поръ къ подчияенш 
личности формамъ общественнымъ и семейнымъ. Самый языкъ 
этого народа — безъ личныхъ мгЬстоимен1й, съ безличными гла
гольными формами — достаточно красноречиво говоритъ объ этомъ. 
Чувство личной любви, играющее такукь огромную роль въ нашихъ 

. литератур ахъ, -дающее-матер1алъ больше, ч^мъ тремъ четвертямъ на
шихъ доэтичеекихъ произведены, отходить- въ японской литературе 
■на заднШ планъ. Психологичесшй анализъ, глубина и широта кото
раго составляетъ настоящую сущность и душу нашей литературы, у 
японцевъ совершенно стушевывается: японская поэз!я на на-шъ взглядъ 

' Поразительно бедна выражешемъ личныхъ чувствъ и душевныхъ дви- 
женШ. Все внимаше, все понимаше и вдохновеше обращено у япоп- 
скихъ авторовъ на внЬшиШ мхръ; никогда почти японсйе поэты не 
даюгъ намъ заглянуть въ тй таинственныя глубины, что таятся лодъ 
-поверхностью; самыя интимныя чувства передаются ими въ поэзш 
лишь помощью намековъ, сравнены, изысканность и искусственность 
которыхъ доводить ихъ часто до злоудотреблешя каламбуромъ, до 
чудачества.

Понятно, что европейцы удивлялись этому и долгое время тщетно 
старались объяснить себе эти странности. Мнопе видели въ этомъ 
проявлеше отличительной особенности восточныхъ народовъ вообще, 
ихъ -характерной скрытности, заставляющей людей Востока затаивать 
рижешя своей души. Друпе видели здесь свидетельство духовная 
безсилгя, полной неспособности къ самоанализу, къ углубленности 
внутренняя зрйшя. Третьи, наконецъ, предполагали въ ядонскомъ 
народй крайнюю сухость сердца, прозаичность натуры, старчество.....

Вотъ что писаяъ еще недавно Чемберленъ въ первомъ нзданш 
Ш ей книги «Things Japanese», изданной въ 1891 году (спешиыъ заме
тить, что во второмъ издаши онъ значительно смягчилъ свое мнете).

«Въ разск&захъ японскихъ авторовъ попадаются глубошя мысли 
и красивыя места; оне представляютъ некоторый интересъ для фило-

Общтй характеръ японской литературы. 2 6 7



268 ЯзЫКЪ И ЛИТЕРАТУРА Я ПОШЛ.

логовъ, археологовъ и историковъ; но многое, что японцы больше 
всего нанять въ своей литератур!*, на вкусъ европейцевъ- невыносимо 
скучно, безсмысленно. Ихъ романы такъ лее скучны, какъ н историческая 
произведешя»... О Бакин!*— одномъ изъ корифеевъ японской литера
туры—Чемберленъ даетъ сл'йдуюнцй отзывъ: «Неподражаемо»!—воскли- 
цаютъ японцы, прочитавъ «Хакенденъ» («Истор1я восьми собакъ»),— 
романъ, который читаютъ они и перечитываютъ, пока не выучатъ 
наизусть. «Неподражаемо»!... Да, онъ очень хорошъ,— скажетъ евро- 
неецъ,-^-но онъ хорошъ какъ снотворное средство: онъ наводить сонь 
своими скучными описашями неправдоподобныхъ приключенШ, о кото- 
рьтхъ разсказывается на протяжение 106 томовъ. Въ японской лите
ратур!* отсутствуют гешй, идея, логика, глубина, широта и разно
сторонность... Подобно тому какъ Яиошя не создала музыки, такъ 
она. не дала яамъ ни одного, беземертнаго стиха, и ея поэты не иску*

. наютъ отсутств1я содержашя какими-нибудь особыми красотами формы»,
Такгя или почти ташя мнгЬ.шя высказывались и многими другими 

авторитетами изъ европейцевъ. И только все бол!*е глубокое вникашс 
въ литературу и бол!*е близкое знакомство съ самой страной посте
пенно смягчали это мн!*ше. Все чаще слышатся авторитетные голоса, 
подтверждающие, что вей эти странности, ребячество, чудачества и 
особенности японской поэзш начинаюсь объясняться и получаютъ 
своеобразную прелесть, когда съ ними знакомятся на м!*ст!*, когда 
изучаютъ народъ въ связи съ его литературой и съ природой страны.

Бале, знатокъ японскаго языка и литературы, въ. одной. изъ 
посл4днихъ своихъ статей говорить: «если меня спросятъ, есть ли 
въ Яноши поэз1я въ нашемъ смысл-Ь, я отвечу: я п о н ц ы —вс4 поэты. 
Способность стихосложешя, выражешя въ стихахъ своихъ чувствъ 
развито въ яполцЬ такъ, какъ ни у какого другого народа; Стихи 
льются тамъ естественно, безъ всякихъ усилШ, у вс!*хъ, у мужчинъ и 
жеищииъ, отъ самыхъ низшихъ до самыхъ высшихъ слоевъ общества. 
Уличный торговецъ, носилыцикъ, рикша,, бедная женщина-работница, 
какой-нибудь продавецъ «садсу-имо» (сладкихъ бататовъ)—вс!> при
рожденные стихослагатели; и вс!* поэты не.только въ смысл!* формы, но 
и въ смысл!* настроешя.

Бале приводить нисколько поразительныхъ примйровъ. Однажды 
онъ выразилъ сочувствие одному торговцу сукномъ, только-что похо
ронившему любимую дочь. Тотъ тутъ же -отв4тилъ:

<Гд£ радость взять отяын!*?—
« К и д з о  нйтъ болйе!..
«Предаться-ль отлаяныо?
* Жизнь грязна; чтобъ уберечь отъ грязи,
•«Боги унесли мое .дитя».,. ,



Экспромптъ, вполне искреннШ, быль высказали притоми въ 
безукоризненной форме.

Другой прим'Ьръ, и притоми въ форме особенно трудной («хай- 
кай»). Простая женщина, прогнанная навсегда свопмъ мужемъ отъ 
домаШняго очага, ответила Бале на выражение сочувстя съ его 
стороны следующими стихотворетемъ:

«чемъ было бы возможно
«Непоправимое исправить?!
«Бытъ-можетъ, лишь одними;—

«Слезами!

Каждый японскШ кули знаетъ наизусть дееятокъ-другой класси- 
ческихъ образчиковн японской поэзти, любить ихъ и глубоко ихъ по
нимаете. Главный источники поэзш Яноши, вдохновлявнпй лучшихъ 
ея поэтовъ—чувство природы, любоваше каждыми ея явлешемъ, то 
чувство глубокой симпатш, которое всякаго ядонца сближаетъ, роднить 
со всякими проявлетемъ жизни въ природе, подчеркиваете, делаете 
осязаемою связь его си пей; здесь сказывается почти наивное о то
жеств денге, способность <шян1я, р а з г о в о р а  синей. Л у чипе, самые 
доропе сердцу японскому, праздники народные—праздники цветовъ. 
Вместе съ распускашемъ сначала сливы, потоми вишни, далее гли- 
цший и т. д. до осеннихи хризантемъ, весь народи охватывается 
праздничными, поэтическими оживлешемъ и трогательною радостью. 
Вся печать следить за цв4тешемъ каки за явленьями национальной 
важности, и тысячи паломниковъ стекаются въ сады и рощи распу
скающихся деревьеви. И тута развертывается настоящая вакханалия 
стихосложея1я; зрелище цветущихъ деревьеви— въ особенности вишни, 
этого надшнальнаго дерева—вдохновляети всехъ; люди пишути свои 
экснрОмпты на обрывкахъ бумага и прикалываютъ ихъ къ стволами 
деревьеви, говорятъ ихъ вслухъ переди радостно настроенною толпою; 
Дучнйе экспромты вызываютн восторженное одобрите, попадаюти въ 
прессу и разносятся по всей Яионш.

Сотни подобныхъ стихотворений входятъ въ состави нащональной 
поэтической сокровищницы Яионш. Поэте. Мотоори, защитники нащо- 
нальныхъ японскихъ традищй, говорите въ одной изъ своихъ «ута» 
(краткая, стихотворная форма):

Коль спросятъ у тебя о духе,
Что въ естинныхъ сынахъ 
Японш жнветъ,— -

То укажи на цвети деревъ впшневыхъ,
Что блещетъ белизной, благоухая,

Въ лучахъ веселыхъ утренняго солнца.

06Щ1Й ХАРАКТЕРИ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 269
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А вотъ стихотвореше поэта-бонзы С о с с е и, жнвшаго въ IX сто- 
й и и ,  въ золотую эру японской литературы (оно относится къ при
ближенно весны, времени цв4техня сливъ):

«Кто поетъ среди серебряных!» кустовъ?
То соловей! Въ тоске по медлящей весне онъ принпмаетъ последнее

серебро снега за белые букеты сливы»...

Те особенности японской исихологш, о которыхъ мы выше го
ворили, ихъ любовь къ природ'Ь и глубокое чувство природы Д'Ълаютъ, 
конечно, изящную литературу этого народа по преимуществу о п и с а 
тельной.  Не сл'Ьдуетъ, однако, думать, что лиризмъ совершенно не 
свойственъ японской поэзш. При всей своей своеобразности и глу- 
бокомъ отличш отъ насъ,японцы— люди, и ничто человеческое ш ъ  не 
чуждо. Въ сокровищнице японской поэзш имеются и таше перлы 
лирики, которые по искренности и глубине вложеннаго въ нихъ чув
ства, не говоря уже о форме, заняли бы почетное место въ любой 
европейской литературе. Одинъ изъ величайшихъ поэтовъ Яноши, 
К и - н о - Ц у р а ю к и ,  составитель сборника «Е о ки н с ю » («Песни древшя 
и новыя»), говорить следующее: «то, что зовется поэз1ей, беретъ начало 
въ нашемъ сердцЬ; чедовйкъ стремится выразить свои чувства сло
вами. Въ этомъ Mipe*— въ сердце,— сколько разнообразныхъ чувство
вали! А всякое высказанное' и выраженное чувство есть поэз1я».

И далее, возвращаясь къ изначальными источникамъ япон
ской поэзш, онъ прибавляетъ: «песнь соловья, квакаше лягушки — 
поэма; все, что живетъ, имеетъ свою поэзш и творитъ ее».

И въ японской поэзш —  много творешй, посвященныхъ - лири- 
ческимъ изл!яшямъ, проникнутыхъ грустью, чувствомъ тоски и любви. 
Вотъ какъ поэтъ опдакиваетъ, напр., смерть своей возлюбленной:

«Видели ли вы чаекъ. ласкающихъ другъ друга въ камышахъ, пы- 
лающихъ въ красныхъ лучахъ заката? Видели ли вы ихъ летящими по
парно надъ посеребренными утромъ волнами? Зимнею ночыо бедныя птицы 
эти, говорятъ, сидятъ, прижавшись другъ къ другу^ грёя п ободряя другъ 
друга... А  я?., какъ опадаюшре цветы, какъ ветеръ, прошумевппй безследно— 
такова жизнь человека; угасаютъ люди, и ничего отъ нихъ не остается»...

Что осталось мне отъ той, кого я  любилъ? Это платье-, ею соткан
ное... Укутавшись въ него, я  ложусь въ уголокъ моего осиротевшаго ложа 
и плачу. Не обниму я ея более!.. Она меня не обииметь... (изъ Мсспьосю).

-Къ лучшими образцами лирической поэзш принадлежать Mao
ri е хоры въ « Н о -»— лирическихъ драмахъ и въ « lo p y p y » —  песняхъ о 
подвигахъ древнихъ героевъ Яд о ши.

Формы японс&йхъ стихотворешй поразительно изящны, слогъ— 
изысканный; вульгарныхъ выражений вы не встретите даже въ древ-
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иЬйшихъ памятникахъ японской поэзш. Обороты утонченные, намеки 
и сравненш крайне тонк!я и часто требуютъ большого чутья для ихъ 
.уразумения. Не мудрено поэтому, что съ этой стороны—по форм4 и 
но «манерЪ»—произведетя эти напоминаютъ нередко лучнпя изъ тво- 
ренШ нашихъ ноэтовъ упадка, такъ называемыхъ декадентовъ. Вотъ 
стихотвореше поэтессы Ц i ё (XVIII ст.):

«Асагао ни
«Цурубе торарете;
«Мораи-мидзу!

П е р е в о д  ъ:
Вокругъ веревки къ моей бадьй
Обвилася за ночь повилика...
Дайте мн& воды!

Съ восходомъ солнца поэтесса направилась къ колодцу, чтобы 
зачерпнуть въ немъ воды для своего утренняго омовешя. Но въ те
чете ночи слабое нужное растеньице обвилось вокругъ веревки ея 
колодца. И вотъ поэтесса не находитъсилъ сломать нужное растеньице, 
нашедшее себй зд^сь опору; она предпочитаетъ м о л и т ь  о водЪ, 
Крохотная безделушка, но прелестная.

. Еще примеры въ перевод^:
«В&теръ обрьгваетъ цв^ты вииши,...
«Дождь...
«Изъ слезъ тйхъ, кому жаль ихъ...

«При св£т£ лупы _
«Еакъ узнать цв£ты сливы?
«—Почуять ихъ ароматъ!

«Чей прозвен^лъ это голосъ?
«Не пропйлъ ли то м£сяцъ?

«—То кукушка»..

Японское стихосложение.

Известна роль, какую играла въ исторш Японш подражатель
ность. Философш, право, письменность, даже въ значительной w ipi 
релишо,—все заимствовали они въ основиыхъ чертахъ отъ сосъдей, 
й только постепенно, подвергая заимствованное медленной перера
ботку они придали • ему свой народный характеръ. Единственными 
насквозь оригинальными продуктами духа японскаго народа является

ЯПОН1Я И ЯПОНЦЫ .
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его поэзш. Старинный ийсни япопцевъ не имгйютъ ничего общага съ 
лаэзхей китайской, ни по форм**, ни по содержание..

Старииныя лиричесшя п&сни японсшя, какъ, впрочемъ,. и п$снп 
позднМппя, носятъ назваше « у т а *, отъ-гдагола «утази»—пЬть. Каждое 
«ута» выражаетъ только одну мысль, совершенно законченную, изла
женную въ двухъ предложенхяхъ, и поэтому можетъ быть названа 
двустшшемъ. Японцы не знаютъ въ стнхахъ ни риемы, ни тониче- 
окаго ударешя; нйтъ у нихъ Ни краткихъ, ни долгихъ гласныхъ. Осо
бенности ихъ стихосложешя сводятся: 1) къ ритму, крайне простому 
л всегда однообразному, и 2) къ чрезвычайной, можно сказать, пере
соленной краткости.

Японцы знаютъ только дв$ формы стиха, въ 5 и въ 7 слоговъ. 
Въ классическомъ «ута»— первый стихъ двустипня, такъ сказать, 
первая стихотворная фраза состоитъ изъ трехъ строчекъ въ 5, 7 и 
5 слоговъ; вторая— изъ 2. строчекъ по 7 слоговъ. Стало-быть, клас
сическая форма поэтическаго произведенья— следующая: короткая 
п$сня въ 31 слогъ, расположенныхъ,такъ: 5, 7, 5, 7, 7.

Изъ всЬхъ такъ называемыхъ «в а т » г т.-е. классичеекихъ на- 
щональныхъ пйсенъ, единственно употреблявшихся въ старину, эта 
форма самая короткая и носитъ имя «т а н к а ». Вотъ примйръ:

Это -причудливое и мягко-грустное стихотвореше бонзы Иккш 
означаетъ:

«По пути нашей жизни т£ сосны, что сажаютъ предъ домомь въ день 
новаго года, подобны етолбамъ верстовымы на дорог^: въ нихъ есть своя 
радость,—въ нпхъ есть н  печалью.

Посл'Ь каждой строчки чтецъ д&лаётъ едва заметную остановку, 
а  конецъ фразы акцентируется.

Неподражаемая краткость, характеризующая, какъ видно изъ 
приведённыхъ выше прим4ровъ, японсшя стихотворешя,— особенность 
исключительно японская. Трудно выяснить причину зтой особенности, 
фактъоднако, тотъ, что, за меключеМемъ ритмической прозы въ пронз- 
ведешяхъ драматическихъ или? повйстяхъ, въ Японии громадное боль
шинство поэтическнхъ произведен!! нредставляетъ собою неболь
шая изреченгя, крохотныя оды, эпигравшвц изложенныя въ нЬсколь- 
кихъ словахъ.

П е р в а я
фраза

Вторая
фраза

( Медетаку 
\  Медетаку

Медетаку мо ари (7 » )
Медетаку жо насп (7 » ).



Я понское стзпгосложееш.

Эти «танка», по преданно, какъ и все у ядонцевъ, -божествен- 
наго происхождетя. Въ «К о -ц з и -ш »,—священной книге яионцевъ, рас
сказывается следующая легенда: буйный, грубый Сузано, брать Ама- 
терасу, оскорбили свою могущественную сестру, которая его за это 
изгнала съ неба. Сузано ступили лха землю у негостелршмныхъ бере- 
говъ Ицумо. После ряда богатырскихъ подвиговъ, между которыми 
главньшъ было y6ieHie чудовищной гидры, онъ самъ быль покоренъ 
очароватемь красавицы. Кусишдо-Хнме,. дочери владыки этой дикой 
страны. Садясь на коня, чтобы отправиться похитить ее, онъ восклик
нули шъ стихахъ: • / . .

«Восемь облаковъ подымаются! .
«Изъ этнхъ подымающихся облаковъ я . сделаю

восьмерную ограду,
«За которой укрою свою супругу!
«О! какъ прекрасна эта ограда,
«Ограда, восемь разъ замыкающаяся!

Стихотвореше это загшечаетъ уже въ еебЬ все особенности 
■ формы, Bci достоинства ж всЬ недостатки японскихъ стихотворений 
.(въ немъ, между прочими, заключается излюбленная у янонцевъ игра 
словъ: «1акумо» значить «восемь облаковъ», и «Ицумо», назваше про- 
винцш, означаетъ въ то же время «подымающееся облако»).-

По другими сказашямъ, первая «танка» была сказана первыми 
чмикадо.

Кроме «танка», существуютъ еще формы «х о ка » въ 5,-7, 5, 7, 
5, 7, 7 слоговъ, «седока»^-ЕЪ  5, .7, 7, 5, 7, 7 слоговъ и, наконецъ, 
«имайо»— современный песни, въ которыхъ строки въ 7 и 5 слоговъ 
правильно чередуются неограниченное число разъ. Приведенное выше 
(стр. 262) стихотвореше, складывающееся изъ знаковъ «фира-гана», 

•нредставляетъ примерь такой «имайо». - ~
Кроме этихъ строгихъ формъ, есть еще формы, стихотворенШ 

см4шанныя, где, по образному выраженио Бале, перлы встречаются 
на ряду съ грубыми булыжнжкомъ;' Въ этожъ жанре особенно заме
чательны поразительные по своей краткости ж сжатости «хайкай»  или 
«дат/» , некоторые образцы йхъ приведены нами на стр. 271. Они 
•состоять изъ 3 строчекъ въ 5, .7, 5 слоговъ. Это—тотъжавръ, который 
излюбленъ ныне истинными виртуозами стихосложетя.

Въ настоящее время, поди вшяшемъ знакомства съ поэзией 
ч: европейскихъ народовъ, японцы стали употреблять новыя неправиль

ный .формы, составлеиныя уже изъ стиховъ въ В, 4, 6, 8, 9 слоговъ. 
До сйхъ поръ, однако, . пастояпця красоты японской лоэзш заклют

273

18*



2 7 4 Я З Ы К Ъ  И  ЛИТЕРАТУРА Я П О П Ш .

чаются въ гЬхъ «г/жа», «мо» и «io p y p u », о которыхъ мы выше го
ворили; что дадутъ японские поэты въ новомъ направлении, покажетъ 
еще только будущее.

Древн'Ьйшш перюдъ японской литературы (по VII стол.
по Р. Хр.).

Первый перюдъ японской литературы охватываетъ древнМппе 
начатки японской поэзш и первые шаги ея развитая и заканчивается 
седьмымъ в^комъ нашей эры. Содержание литературы этого першда 
исчерпывается произведениями релипозными и стихотворно-поэтиче
скими.

ДревнЬйппо памятники этого перваго першда сохранились въ 
двухъ историческихъ книгахъ, о которыхъ мы выше упоминали: «Ко- 
цзи-ки» «Нп'Хон-ки». Собранпыя тамъ коротшя стихотворения, припи
сываемый разнымъ микадо и ихъ вельможамъ, им^нотъ ценность только 
археологическую и -филологическую. На-протяжении 13 вековъ- этого 
першда японсше историки литературы насчитываюсь 44 поэта, включая 
въ это число и перваго миоическаго микадо Цзии-му-тенно (660— 
585 г. до Р. Хр.). Среди нихъ наибольшею известностью, кроме назван- 
наго микадо, пользуются I i o p i a K y ,  К е н д з о  и поэтесса С от ори. 
Вотъ образецъ ея стихотворешя:

«Сегодня, лишь солнышко сядетъ,—
«Ко мне придетъ милый... *

«Сегодня,|въ с!яньи"|заката!..
«Дивлюсь я, какъ ткань моя быстро 

«Въ рукахъ моихъ ныне растетъ!
«Придетъ онъ... да! близится время.

Къ концу этого першда въ Японш развился особый видъ но- 
этическихъ турнировъ — состязании, называвшихся «утагаки». Моло
дежь обоего пола собиралась при звукахъ музыки на илощадяхъ или 
на горахъ. Молодой человекъ, выбравшей какую-нибудь девушку, более 
другихъ пленившую его, высказывалъ ей свои чувства въ форме сти- 
хотворешя. Если и онъ нравился девушке,— она, въ свою очередь, 
отвечала ему стихотворешемъ. Если выражения такой взаимной склон
ности. находили поддержку со стороны отца невесты, она посылала 
своему ухаживателю мелкую вещицу, сплетенную изъ своихъ собствен- 
ныхъ волосъ. Это было уже равносильно помолвке. Таше «утагаки», 
въ которыхъ принимали участие. молодые люди всехъ классовъ насе- 
лешя, были могучимъ родникомъ- народной поэзш.
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Бъ томъ же первомъ перед* была составлена обрядовая книга 
синтоизма— *Н орит о*. Предполагают, что книга эта написана за ни
сколько сотъ л*тъ до Р. Хр. Содержаще ея: молитвы разньшъ син- 

- тоистскимъ «ками», а главная часть посвящена «охараи», т.-е. об
ряду всеобщаго очищешя отъ гр*ховъ. Насколько поэз1я того древняго 
перща прозаична, настолько же въ молитвахъ «Н орит о» зачастую 
много глубоко-поэтическаго чувства.

Во второй половин* разсматриваемаго периода началось вл1яше 
китайской культуры на японскую. Сношен1я Японш съ Кореею и 
Китаемъ становились все правилыгЬй, такъ что, наконецъ, въ 500 г. 
по Р. Хр. было даже установлено для облегчешя сношешй особенное 
ведомство переводчиковъ, состоявшихъ по преимуществу изъ корей- 
девъ, принявшихъ японское подданство. Наряду съ китайскою фило- 
соф1ею начал* проникать въ Японш и китайскШ буддизмъ. Вдосл*д- 
OTBin, однако, практичное конфущанство, бол*е подходящее къ общему 
складу япондевъ, нежели буддизмъ, взяло верхъ надъ посл*днимъ во 

_вс*хъ областяхъ: въ искусств*, въ наук*,.въ_ обычаяхъ,шъ язык*, 
въ литератур* и прав*. Въ школахъ ялонскихъ. основанныхъ микадо 
Тенци (662— 670), господствовали безусловно классичешя каноничё- 
сшя книги конфущанства.

Нарскхй перюдъ (VIII с т о л б е  по Р. Хр.).

Второй дершдъ японской литературы охватываетъ VIII стод*ые 
поР. Хр,—эпоху, въ течете которой столицею Яноши была Н ар  а. Къ 

' этому першду относятся дв* стар*йпия японск!я л*тописи— «К о -ц зи -ки > 
ил Л и -х о н -т ъ  (см. выше, стр. 38), который, несмотря на свою архаиче
скую форму, считаются въ Яноши классическими. Но литературное 
'Значаще ихъ ничтожно; важны он* об* для изучения миеологш,
. языка и легендъ древней Японш.

Къ разряду- классическихъ сочиненШ японцы относятъ, дал*е, 
сборннкъ того же першда «М а н ь о сю » или «Собрате тысячи листковъ». 
Это— собрате исключительно поэтическмхъ произведет!; зд*сь собрано 
4515 коротенькихъ стихотворёнШ, относящихся ко второй половин* 
VII и къ первой половин* V III в. по Р. Хр., Большинство изъ нихъ 
заключаетъ классическое число слоговъ— 31, а самыя -длинныя,' кото
рых* очень немного, им*ютъ 151 строчку,- Сборннкъ этотъ, какъ и 
об* л*тописи, иаписанъ собственно китайскими знаками; знаки эти, 
однако, въ «Мапъосю» чаще всего уже не соотв*тствуютъ своему ки
тайскому значение, а пр1обр*таютъ новое содержаще и значен1е.

. Въ сборник* «М анъ оск»  собрано большое количество ньесъ лири- 
ческихъ; сюда, между прочими, входятъ коротеньк1е стансы, восп*ваю-

Н А Р С Е 1 Ё  П Е Р I  0  Д Ъ»
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аще весну, лето, с семь и влагу, баллады, любовным згЬсни, пйсим рели- 
гюзяаго содержания и  проч. Необычайная простота форагы и неслож- 
пость содержанья характеризуют!» главную ихъ массу, и творцами пхъ 
являются въ равной мере поэты-мужчины и ноэтесш-женщнны.

Среди автор.овъ той эпохи пользуется особенной славой Хи то- 
м ар о  и А к  ахи  то; кроме ижхъ, къ наиболее н з в 4 стйы мъ  принадлежите 
Окура,  Киб и-но  Маки  и поэтессы: царицы Дзито ж Кум!©, а 
также принцессы Н у к а д а ,  Н с п к о в а  и С а в а н н е .  -

Приведем! нисколько образцов!) японскаго творчества, отпося- 
щихся къ  этому пер1оду японской литературы.

Большой популярностью пользуется въ Японш баллада Ом о па 
«Р ы бакъ  У р а си м а » . Баллада начинается ыебольшимъ вступлошемъ 
лпричеекаго характера; содержаще же ея следующее'.

Рыбакъ Урасима, отправивпийся въ своей ладье далеко въ море за обыч- 
ныжъ уловомъ, встр'йтилъ среди океана дочь бога Океана и влюбился въ нее. 
Яувство его встретило взаимность. Ураснма и его божественная возлюбленная 
поклялись другъ другу въ вечной любви. Дочь бога морей сошлась гребня 
полны, еЗ>ла въ лодку Ураснма, и вм£стъ рука-объ-руку поплыли пня въ 
край счастья, где молодость въчна и красота не блекнетъ. Но однажды 
тоска по далекой родине охватила Ураснма, и ему. страстно захотелось 
увидеть свою покинутую рыбачью хижнн.у, перемолвиться словечкомъ съ 
отцомъ и матерью. Тоску свою поведалъ *опъ своей жене, и та отпустила 
его, по дала ему съ собою небольшой ларчикъ: «возьми его съ собой, мой 
мплый, и если въ глубине сердца ты действительно стремишься вернуться 
сюда ко мне, то заклинаю тебя—не открывай крышки этого ларца». Ура- 
сима поклялся исполнить этотъ заветъ, селъ въ верную ладью и умчался. 
Скоро прибыль онъ къ родному жесту, но здесь нашелъ пустыню: ни следа 
хижины, никакйхъ знаковъ, но которымъ онъ могъ бы узнать, что сталось 
съ его отцомъ и матерью. Пораженный горемъ, Ураснма. реш ается посмо
треть, что въ ларце, данномъ ему женою, дочерью бога морей: быть-мо- 
жетъ, тамъ откроется ему тайна нсчезноветя его родной хижины... Но едва 
открываегъ онъ ларчикъ, — изъ-подъ крышки его вырывается серебристое 
облачко и быстро уносится туда, въ тотъ край, где осталась его возлюб
ленная... Со стоножъ падаетъ онъ на землю и, охваченный отчаятежъ, -ужи- 
раетъ„ Б ъ томъ м есте, где некогда стояла рыбачья хижина, и по днесь 
пустыня. ‘

Баллада эта п по форме, я  но духу, и по колориту вполне на
поминает! лучшие' образцы романтической поэзш Европы.

Баллада того же автора, озаглавленная «Ж алобы  воина», пере
да етъ всю силу тоски но родине, всю глубину и искренность семеж- 
ныхъ привязанностей японца:

«Я должежъ далеко идти йа войну—
«Велелъ такъ великш Микадо.
« Теку тъ нзъ очей моей матушки слезы,—
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«Ласкаетъ меня, вся бледна и печальна...
«Отецъ же, съ с&дою п мокрой отъ слезъ бородою*
«Такъ проеитъ: «забудь о разлук^,.
«И день лишь одпнъ проведи еще съ нами!
«В£дь завтра съ зарею уйдешь ты изъ дому,—
«И сына въ теб& я пав&къ потеряю*-.

■ «Тоска по теб'Ь ужорбтитъ. ми& жизнь,—
«Ужъ близится часъ мой!...
«Пробудь еще день одижъ еъ  нами!
«Отцу дай еще поглядеть н а  тебя-. t •
«Забудь о дорог£,—будь съ  нами»!:.
«Въ тоскй такъ несчастный етарикъ ужолялъ.—
«И тутъ же жена приближается съ лаской,
«И съ ней дорог1я мнй д&тп...
«Дрожатъ, какъ птенцы, тиха жмутся ко мн£—
«Сковало меня ихъ глубокое горе,—
«Разлука кровавитъ имъ душу!..
«Но властно зоветъ меня царскхй нрпзывъ,—
«Н сердце молчать я заставить..
«Я вышелъ. Гористой иду я  тропой,
«А вйтеръ слепить мои очи...
«Еду, сотни разъ обращаясь назадъ,.
«Туда* гдг& остался мой домъ, мой отецъ...
«Еду все впередъ, все впередъ и впередъ,
«Ж разныя вижу я  страны,.—
«Ж жгутъ мое сердце тоска, и  любовь 
«Ж дума о родин£ милой...

S  же глубоктя семейныя привязанности; горячая: сыновняя и от- 
цевекая любовь воспеваются во: многихъ балладахъ итого сборника. 
Удивительно- красива и- полна очарованья «Э л епя  Фурубп па смерть 
т т • е ш т »-, гд£. убитый горежъ отецъ съ трогательною простотою ш 
йекрешостыо веном-инаетъ то глубокое счастье, которое истаггывалъ 
онъ, наблюдая, какъ пзъ его ребенка на его гдазахъ формировался 
ш развивался мужчина.

Въ заключеше приве-демъ нисколько коротенькихъ станеовъ: 
В еспа  (С о с е и).

Средь листочковъ черемухи б&яой Видвтъ онъ, что нНгъ бол£е сн^га 
Соловей *). неуверенно свищетъ: Ж напева весеяняго шцетъ.

*) Птица у г у н е у ,  название которой, переведено словомъ «соловей», 
на есть въ действительности ванхъ соловей. Угуису походить на соловья 
по размерамъ и окраскй; п£ше его мен£е разнообразно, но отличается уди
вительною чистотою меяодш; Еоротенък1я мелодичный трели угуису, гово
рить Астонъ, могли бы служить символомъ ващональпойпоэзш Японш.
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Осень (То с in  к и).

Пусть теперь объяснить мнгЬ, кто можетъ, 
Отпето такъ б&ла еще роза,
Когда листъ ужъ окрасила осень 
Дуновеньемъ ночного мороза?

Любовь (А нопъ ) .
Есть ли занятье глупее на св4т&а 
Ч&мъ знаки чертить на потока?
Думать о д&вй,—такое занятье,
О д&в'Ь, чье сердце—не наше.

ЯЗЫ КЪ II ЛИТЕРАТУРА ЯГГОНШ.

Я  задался однажды вопросомъ:
Гдй скрываются корни забвешя?
Д ухъ шепнулъ мнг1>: ростки его злые 
Расцвйтаютъ въ нелюбящемъ сердцй, ( Сос еп) .

— Люби меня, дйва1 Любовь твоя выше короны...
— Н е стану! — сказала ты честно, открыто.
— Не станешь? Тогда уничтожу я въ сердц£ своемъ. это чувство:
Любить безъ взаимности светлой не стоить. (Анон-ъ).

Хейансюй (классическш) пepioдъ японской литературы (794—
1186 г. по Р. Хр.).

Съ перенесещемъ столицы въ 794 г. въ Шото, получившШ имя 
^Хейанъ-дз1о»,— «городъ покоя», начинается третШ классический nepi- 
одъ японской литературы. Пермдъ этотъ охватываетъ около 400 л'Ьтъ 
(до 1186 года), т .-е ., до времени учреждешя сёгуяата въ Кама
кура. Въ течете всего' почти IX  в4ка главенствовала въ Японш 
исключительно китайская литература, иаучешю которой отдались вей 
образованные слои японскаго общества; литература же отечественная 
была совершенно заброшена. Только къ концу IX стол., благодаря 
упадку поэзш въ самомъ Китай, стала возрождаться яащональная 
поэз1я. Тогда-то, по почину микадо Д а й  г о, группа японскихъ поэ- 
товъ съ Ц у р а ю к и  во главй, занялась составлешемъ сборника народ
ной ш ш ш  за дослйдшя полутораста лйтъ, и такимъ-то о'бразомъ воз- 
никъ въ 905 г. К о ки ц е ю  («Старое и новое»), обнимаюнцй 1200 сти- 
хотворныхъ произведений, расноложеиныхъ по группамъ,' снабжен- 
нымъ особыми заголовками. Здйсь обычные: «весна», «лйто»,«осень»,
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«зима», «любовь», «грусть», «пожеланья», «нутевыя пЬсни», «родное» 
и «гйснн смешанный». Среди нихъ только 5 стихотворении нисколько 
бол4е крупныхъ, всгЬ же остальныя по формЪ— «танка». Большинство 
стихотворенШ этого сборника уступает! древнМшимъ образцами въ 
искренности, простой и задушевности, но зато но формй они дости
гают! такой высокой степени совершенства, которая впоследствии ни
когда не была превзойдена.

Приведем! нисколько образчиковъ поэтических! произведен^ 
изъ этого сборника.

В еспа .
«Весна сбросила плащъ свой нзъ снйга; оттаяла, трель соловья; чтобы 

подбодрить н£вцовъ,—съ вгЬтеркомъ пмъ весна посылаетъ -цв&говъ ароматъ. 
Застилаютъ окрестность туманы,—горный в£теръ развЗзетъ ихъ скоро. Ве
точки вербы уже зелеийютъ; виёятъ, словно жемчугъ, росистыя капли; къ 
новой жизни все будить весна... Одинъ я только стрАстью согбенъ. Все 
вйдь дорого въ слив£ цветущей: и окраска, и запахъ: — чья жъ рука ихъ 
жестоко коснулась?.. Соберу эти цветики сливы, гд£ скрываетъ свое опе
ренье соловушгсо с&рый,—и укрою седины свои... Увы! скрою-ль въ нихъ 
старость свою?.. Куда ни взгляну, далеко-далеко, везд£ вижу зелень и 
группы цвйтовъ—уборъ парчевой, весною затканный»... •

Осень.
«Не для меня одного эта осень, а грусть ея чую я первый—только 

услышу оводовъ жужжанье. О сентя думы, думы о томъ, что все увя- 
даетъ, какъ сморщенные эти листочки, тоской наполняют! мнй сердце. О! 
какъ жаль мнй того, кто можетъ этой чудною ночью равнодушно оставаться 

, на своемъ лож&»„.

Любовь.

«Быстро стремится потокъ любви въ моемъ сердцй, подобно потоку 
въ горахъ межъ деревьевъ. Вечерами глядя на облака, я думаю о ней, да
лекой. С£мя сосны даетъ ростокъ на скал4: мудрено-ль, что любовь разра
стается въ сердцгЬ. Т&ло мое, любовью согбенное,—одинокая тг1нь. Отъ. слезъ 
рукава мои мокры; «то дождь»,—отвечаю, кто спросить. Везъ надежды я  
умеръ бы нынче; лишь надежда увидаться съ ней смыслъ даетъ моей 
жизни. Т'йло мое вдалеке отъ тебя, но сердце съ тобою! Я  не умеръ, я 
зд&сь,—на землй!—зачймъ же со мной ты такая? Увы! дояыяй я думалъ: 
изъ зерна вырастаетъ забвенья трава, теперь же я знаю: изъ невърнаго 
сердца». ,

; Разсматриваемый нами третш перюдь, охватываюлцй IX, X и 
.■XI столйт1я, стегается золотым! вйкомъ японской литературы, време.- 
немъ полнаго ея расцвета: за этот! - першдъ изящная простота, утон
ченность стиля свойственны японской поэзш; въ бб.шней чгЬмъ 
когда бы то ни было раньше, и ч^мъ когда бы то ни было позже. Но 

^От личит ельнымъ.признаком! литературы этой эпохи, характеризую-.

Х е ЙАНСШЙ (КЛАССИЧЕСК1Й) ИЕРЮДЪ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
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щимо» ее более всего другого, является арист ократ ичност ь  поэзш 
того времени, сложившейся въ придворномъ обществе, любшшемъ 
проводить время въ декдамированш и сочиненш стиховъ,. Самъ нм- 
нераторъ нередко оказывадъ честь какой-нибудь даме тЬмъ, что да- 
валъ ей тему для стихотворнаго сочииешя, н если она удачно спра
влялась еъ задачею 5т.~е. если стнхъ быль звученъ, форма классически 
строга, а мысль остроумна и изяш.иа, то такая дама производилась 
■часто въ статсъ-дамы, становилась императорской наложницей, слу
чалось, и императрицей... Другое любимое времяпрепровождеше при 
дворе1 было пи саше повестей уже не стихами, а поэтической про
зой и чтеше ихъ вслухъ. Это Первые начатки беллетристической' 
прозы. Таи ъ  создались «М о я о т т а р г знакомящее насъ съ придвор
ною жизнью X и XI въковъ.

Аристократическая окраска произведший итого нершда зависитъ 
въ значительной мере, можетъ-быть, и отъ того, что авторами ихъ, 
.въ большинстве сдучаевъ, были женщины. УзкШ кругъ янтере- 
совъ японской женщины, въ особенности придворной дамы, знающей 
жизнь только придворную и семейную, совершенно чуждой общенарод
но! жизни,— естественно давалъ лишь определенный и ограниченный 
матерёалъ ея поэтическому вдохновенно. Этимъ же обстоятельствомъ 
надо объяснить особенности языка и стиль этихъ произведший. Въ 
разговорномъ языке той эпохи заметно сильное вд1яше языка хштайскаго, 
но зш я т е  это почти совершенно не проникло въ японскую литературу 
того времени,— въ частности въ «Мояогатари»: женщины, повидямому, 
явились охранительницами чистоты нащональнаго языка Яноши.

Женщины-поэтессы того времени устраивали даже особый родъ 
конкурсовъ поэтическихъ, называвшихся «Ута-Авазе». Турниры эти, 
конечно, мало напоминали прежнее «Утагаки», бывшее всенародными: 
они совершались въ тесномъ ариетократнчесЕОмъ кругу и были до
ступны ноэтамъ и шэтессамъ' только высшихъ круговъ. Подъ влш- 
шемъ этихъ турниревъ, поэв1я въ ту эпоху стала модой, и образован
ные классы дошли в ъ  стихосложети до такой беглости, что некото
рые ухитрялись писать до ДОО -эпиграммъ въ день. Мода, въ конце 
концовъ, жъ исходу пер!ода и сгубила г о э зт , и, само собой разумеется, 
глубина ея и красота формы становились все ниже и все дальше ухо
дили отъ формъ классическихъ. •

Вотъ почему вся литература золотого в^ка кажется созданной - 
исключительно ;для- еграетченнаго круга прндвориыхъ кавалер овъ' и 
дамъ, ирпяцевъ и гтржицессъ, всего того люда, что окружали гронъ 
микадо. .Благородный ядбявде обржовазгъ' въ шшь отчетливыми т  
подробными чёртамщ, въ отлет! е ютъ 'обыкновейиыхъ людей, простого 
народа, который, шъ глазахъ авторовъ этихъ .произведет!, отм4чшъ 
печатью згмственнаго и духовного убожества.



Г Яновская ш т я  того времени та  можетъ быть названа нрав- 
ж ш од й ; нанротивъ, и свобода темъ, и некоторый щшизмъ свойствен^ 
e i  въ значительной м !р!. Но аристократичнасть всей ш ш щ  сказа- 
шел* и тутъ: все, самое циничное, обработана въ такой изящной,

■ изощренной форм!, что та  кажется грубымъ. Н!тъ въ этой, поэзш 
к ошеарш войнъ, несмотря на, характерную вшшотвенщсть яном- 
щ ж ь  ш ш и х ъ  классовъ: ошьсашя. кровопралжчтя., рань* к убийства 
было бы темой черезчуръ грубой для в!жяыхъ я чувстветельныхь 
дуть вридворныхъ читателей.. - ■

Крайне р'Ьдко можно у поэтовъ той эпохи встретить сл!ды _мо- 
жтвешато Кастро ешя, мысль о высшихъ силахъ иля мечты о загроб
ной жизни; миоологш въ стжхахъ много, но религшнаго наетроешя, 
въ иотишомъ смысл! э т о т  слова,. н!тъ и сл!да.

Конечно, любовь и уваженье къ старин!, кь прошлому и п ъ  
трздщжгь—эта основа арястократичшшго м1ровоззр!щя—находили 
яркое выраженье въ поэтичешшхъ нроизведеньяхъ той эпохи и-были 
одной изъ любимыхъ темъ поэтовъ и доэтессъ.

При узости содержания, иоэзгя той эпохи совершенствуется въ 
жшржшши формы, что выразилось, главнымъ образош», въ удиви
тельной, утонченной ироетот!. По характеру она можетъ быть отне-. 
■тш т  титтельной т§жт* Эшка, дидактика и сатира были тогда 
янонцамъ совершенно чужды, драма же является иродуктомъ разни-, 
та дадытМьпихъ энохъ. Поэтическая, проза, съ трудомъ развивалась 
въ Яноши, такъ какъ и теория, и практика отожествляли поэтическую 
форму со стихотворной. Ядощамъ того времени въ значительной 
м%й свойственна идея, что вешая пешзгя. должна, быть ептхтпвор- 
m% ii каоборотъ: они охотно всякую мысль, сраженную въ сти
хах!, готовы отнести къ поэз1и.

. Если классическая поэзш Япшш не отличается глубиной со- • 
держашя, то и ноэзш шйдующихъ в!ковъ. не восполнила этого недо
статка, Въ этой сфер! пойьш! царетвують старо-клаесичеекш тра- 
рирц и все, что' творятъ янонеше шЗты* является только коМей съ 
кшгШ. ж нлохимъ подражаньемъ етаршшымъ образцами ..

Зато- беллетристическая' проза,' начавшая <■ поздно развиваться п 
вршуждентая бороться съ упомянутымъ нами выше взглядомъ на - 
неразрывную связь ш ш щ  со стихотворной формой, дЬлаетъ,, начиная 
 ̂аъатото третьято порода, быстрые та твердые шаги внередъ ж отвоевы- 
ш ш : ееб! в !  будущемъ. все бол!е и бо,йе глубокое значете.

/ - ;  Уже довторой половив! третьяш перюда появляются произведенья: 
этого характера, иритдлежащщ. къ лучшимъ образцамъ литературы, 
атанекой. Къ числу первыхъ прошведевьй этого времени въ вовомъ 
рад! иршаддешьтъ- • « Тоеа-ягжм»^ г.-е. дневникъ путешествья жзъ

XeIUhckiiI  (классически)  нервдъ яшшзшй литературы. 281
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Тоса на о-ве Си-ко-ку въ .Клото. Авторъ повести—Цураюки,  редак- 
торъ сборника «Кокинсю». Дневникъ этотъ содержитъ путевыя вне- 
чатлешя, въ которыхъ н*Ьтъ ни необычайныхъ приключений, ни осо
бенно глубокихъ мыслей, ни романическихъ похожденШ, ни любопыт- 
ныхъ поучешй. Авторъ простымъ, но въ высшей степени изящнымъ 
языкомъ, съ большой дозой юмора, описываетъ жизнь зауряднаго пу
тешественника по Яноши того времени. Популярности своей эта книжка 
обязана характерному японскому стилю, которымъ она насквозь про
питана, и благодаря которому ее отяосятъ къ числу классических^

«М оногат ариъ  (что собственно значить: «разсказъ»)—характер
ные образцы прозы того времени. Это —  разсказы или повести, въ 
которыхъ. вьшыселъ перецлетается съ действительностью.

Первый изъ разсказовъ этого рода Такет ори-М оногат ари ,— 
н^что въ роде волшебной повести. Она повествуетъ о богине, сошед
шей на землю въ виде красавицы-девушки, которая отъ искателей 
своей руки требуетъ выполнещя различиыхъ трудныхъ подвиговъ.:

Бблыиую ценность имеетъ, какъ по содержать©, такъ и по 
слогу, сжатому и изящному, «И се -М о н о га т а р и ». Повесть эта сложена 
изъ ряда небольших1!» разсказовъ, связанныхъ между собою общностью 
героя— знатнаго повесы—и, повидимому, основана на известныхъ 
историческихъ данныхъ. Судя, однако, по обработке, мы можемъ от
нести это произведете къ разряду фантастическихъ.

Изъ цблаго ряда другихъ «Моногатари» мы отметимъ дкб: 
< Я м а т о -М он о гат а ри  » и «Г е нд зи -М о но га ш а ри  ».

Первая повесть—чрезвычайно интересный- документъ любов- 
ныхъ нравовъ того времени. Совершенно открыто, безъ малейшаго 
стеснешя, авторъ проповедуетъ культъ тела, коммунистическую лю
бовь и т. д.

Вторая повесть принадлежите перу М урасаки-но-Сикибу ,  
придворной дамы, дочери даймш изъ рода Фуцзивара, занимавшаго. 
высокое лоложеше въ государстве. Мурасаки разделила свою книгу 
на 54ютдела, снабди.въ каждый отд^лъ особымъ заголовком^»:, «Колы- 
хаюшдйся мостъ сновъ», «Мотыдекъ», «Легкая мгла», «Ветерокъ», 
«Букетъ цветовъ» и т. д.

Произведете это считается въ Яноши однимъ изъ лучшихъ 
образцовъ нащональнаго творчества. Содержаще его—истор1я принца 
Гендзи; ему посвященъ 41 отделе, остальные отделы повествуюсь 
о походсдёшяхъ его сына. Авторъ самъ, словами своего героя, характе-. 
ризуетъ дЬль этого сочинентя: «Здесь изложены происшейтв1я, восио- 
ш н ащ я обе ийтересныхъслучаяхъ, просто'И-безъ:прет?енз1й-опнсашь1хъ; 
Въ'нихъ не „надо .искать прлнагр описанш действитедьнаго состояшя 
общества. Это—область интимныхъ интересовъ, романическихъ' при-'



ключешй. И хотя самыя приключения здесь вымышлены, но не все, 
что здесь разсказывается,—плодъ фантазш; истинность ихъ заклю
чается въ томъ, что авторъ, желая представить хорошее, выбираетъ 
въ разнообразиыхъ характерахъ то, что въ пихъ лучшаго; или, гд'Ь 
\Лчь идетъ о забавномъ,—то, что забавнее и фантастичнее всего». 
Т4мъ не мен'Ье, вопреки скромной непритязательности автора, ыы 
въ этомъ нроизведенш находимъ превосходное отражеше современной 
ему эпохи, въ течете которой, после долгихъ л4тъ покоя и равно
весия,, началось сильное разложение нравовъ. Столица Яноши стала, 
очагомъ роскоши, бездельничества и продажности, а рядомъ съ этимъ 
разоренность и обездоленность народа дошла до крайнихъ нред'Ьловъ. 
Общество совершенно утратило нравственное чутье: какъ мужчины, 
такъ и женщины высшихъ классовъ думали только объ одномъ—объ 
ут4хахъ любви, объ интригахъ и о наживе. Въ этой-то средъ и про
исходить собьтя, разсказываемыя въ этой повести, реалистичной въ 
лучшемъ смысле этого слова: авторъ избегаетъ всякихъ преувеличе- 

'нШ, не занимается—что необычайно для японца—нич4мъ~ сверхъ- 
естественнымъ, но при этомъ ничего не укрываетъ и не утаиваетъ.

Языкъ этой повести принадлежитъ къ наилучшимъ образцамъ 
японской литературы, а въ числе ея особыхъ достоинствъ следуетъ 
упомянуть живописныя опясашя природы, верное воспроизведете 
людскихъ чувствъ и ясность стиля. При всемъ томъ повесть стра- 
даетъ многословностью, спутанностью разсказа, часто уклоняющагося 
въ сторону отъ основной главной темы. Кроме того, въ этой повести 
замечательно почти полное отсутств1е мужскихъ хар актер овъ; за исклю- 
чМенъ одного героя, все остальные персонажи—женщины, и, такимъ 
.образомъ, сочинеше это есть целая галлерея женскихъ типовъ.

На ряду съ этою повестью, по языку и стилю японская критика 
ставить произведешя поэтессы Сеи-сёнагонъ (908— 990), придворной 
дамы- и наложницы микадо. Интереснейшее изъ ея произведетй—
«М акура-но-соси», т.-е. «Заметки на сонъ грядущШ»: авторъ, ложась 
спать, клалъ нодъ подушку записную книжку, въ которую заносилъ 
впечатдетя прожитаго дня, размышлетя и изречешя на разныятемы: 
тутъ есть и разсказцы, и описашя разныхъ чудесныхъ и странныхъ 
случаевъ и происшествШ, отрывки, рисуюпде' бытъ общественный и 
домашшй, вопросы моды, описашя цветовъ, пейзажей, разсуждетя 
по тпросамъ морали. Взгляды автора па светъ опираются, повиди- 
шму,<на.ея собственный опытъ п наблюдательность, а сама она ри
суется читателю какъ женщина культурная; очень умная, но и до- 

'•WbH0;:y i^ H 4 E ^ . ‘
: Въ заметкахъ ея есть отделъ, гд4 она распр@д4ляетъ разпыя 

вещи, явлешя и случаи жизни съ точки зр 4 тя  ихъ пр1ятнасти и,не-
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нр1ятност Къ вещамъ, производящим* у д р у ч: а ю щ е е в п е ч а.т тб 
ите ,  принадлежать, по ея мнбнцо, между прочим*, слбдушщш:

«Жать, у которой умерло дитя.—Очагъ, въ которомъ погасъ огонь..—Воз* 
вица, котораго ненавидитъ его собственный волъ.—Рождеш е девочки въ. 
домб учекаго.—Ппсьмо съ родины, въ которомъ нбтъ никакихъ новостей»...

Н  е с н о с н  ы я  вещи:  «Гость, разсказываюшдй длинную историю, какъ 
разъ тогда,, когда у васъ ни минуты времени. Еели это особа, съ которой 
вы въ хорошпхъ, близкихъ отдошешяхъ, вы можете ей сказать, что выслу
шаете ее. въ. другой разъ; ежели же это человбкъ чужой,—тогда это невы
носимо.—Знахарь, призванный къ постели тяжелобольного, совершакнщй 
своп заклинашя полусоннымъ голосомъ.—Кричанця дбти и лающгя собаки, 
когда вы выслушиваете* важный, интересный для васъ разеказъ, также 
какъ п галки, пролетающая стаями и кричашдя изо всбхъ силъ—Храдъ 
мужчины, приеутетв1е котораго вы хотите скрыть.—Люди, прерывающее вашъ 
разеказъ, чтобы доказать свою проницательность. В еб охотники прерывать,— 
молодые ли, или старьте,—веб несносны..—Люди, которые ирерываютъ вашъ 
разеказъ восклпцатемъ: *о! я  знаю!», а между тбмъ говорятъ совсбмъ не 
то.—Блохи,—особенно когда заберутся нодъ платье п тамъ скачутъ»...

Слбдуюиця вещи вызываютъ п р 1 я т н о е  настроеше: «Воробей, кар- 
мящ1й птенцовъ.—Играюдця дбти.—Красивый мужчина, нарочно останавли
вающейся якобы для того, чтобы разспросить васъ о дорогб»...

С о ж  а л  б  н i я о и р о ш л о ж ъ  будить: «Письмо человека, котораго 
ц ы  любили.—Проиглогодше вбера.—Лунный свбтъ»...

Женщины, какъ мы выше говорили, главенствовали въ поэзш 
той литературной эпохи. Но по мбрб того, какъ въ беллетристикб 
развивался п совершенствовался языкъ, выступали авторы,—на этотъ 
разъ почти исключительно мужчины,—взявнлеся за обработку другихъ 
областей литературы,’ главпымъ образомъ, исторшграфш. Главное 
мбсто среди такихъ произведен ill занимает* сочиненте неизвбетнаго 
автора■ «.Е т ш -М оногапш ргьъ ,— повесть славы, историческое изелбдо- 
ван1е- въ 40 книгахъ, охватывающая 2 вбка: IX-й и. Х-й. Книга 
эта интересна въ том* отншненш, что-яркими красками рисуетъ разла
гающее вл1ян1е буддизма, на общество того времени (ср. выше, стр, 47).

Першдъ упадка и темные в*Ька.

х$ъ одинъ четвертый першдъ японской литературы можно- объ
единить три эпохи; эпоху сё-гуиата въ Камакурб (1186— 4332), эпоху 
дзоецаретв1я или эпоху Намбоку-цю - (1332— 1392) и эпоху сё-гуната 
дома Аси-кага, столицею котораго служило Муромаци (KioTo), давшее 
свое имя всей эпохб. Уже эпоха владычества её-гуыовъ въ Камакурб 
является въ -общемъ першдомъ упадка. Япон1я того времени была 
добычею междоусобица, постоянных* внутреннихъ войнъ; гибельное 
для духовнат развита втяш е буддизма въ этотъ першдъ сказывается
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ш-. ш щ ш щ к  сильнее всего и выражается въ упадке не только 
, ноает, но ж науки. Кроме совершенно новаго вида лятературныхъ 
агрсшвведшШ., впервые въ эту эпоху развивающагося,—драмы— един
ственная область, въ которой литература проявляетъ признаки жизни 
Я раввийя, является исторюграря. Здесь выделяются творешя 
Камо-не - Щ  омеи, въ особенности его. «Х одзго-ки», въ которыхъ 
авторъ изложили «испыташя своей жизни». Щ щеи коиецъ жизни 
своей дровелъ отшельникомъ въ крохотной кельё, въ 10 квадратныхъ 
футовъ; въ шей онъ прожили около 40 лгЬтъ, въ размышлёшяхъ о 
жйзнй, :которыя и изложили въ  своёмъ еочиненш и прнтомъ язцкомъ,' 
подкупающими своею искренностью и простотою.

Жстиннымъ «оазомъ въ общей пустыне истор1ографш» является 
еочияеше поди заглав1емъ «Цурв~дзуре-гуссп>. т.-е. «Летопись тяжелыхъ 
временъ». Написано оно Е е н к о - Хо с и .  Въ авторе сочетаются какъ 
•бы два человека; одинъ остроумный, живой н циничный наблюдатель, 
другой— буддистъ-жонахъ и святоша. Еенко—велшай любитель оте
чественной древности, кропотливый изслйдователь старинныхъ книги, 
древняге искусства и языка. Книга его собственно не историческое 
сочинеше въ строгомъ смысле слова; оно полно разеужденШ о са- 

• ж х ъ  разнообразныхъ предметахъ. Между прочими, авторъ выражаетъ 
•Вёгедоваа1е по поводу распространявшагося въ Янов in обычая или, вйр- 
йе,лтовадки принуждать людей пить, разъ они находятся въ компанш 
пьющихъ. Самое состояше опьянйтя описывается авторомъ въ очень 
сщьныхъ и мрачныхъ краскахъ.

Первые начатки драматическаго творчества появились въ копцЬ 
XIV в., и тогда Яге были созданы мнопе изъ т4хъ «ЛЬ», т.-е. лири- 
ческихъ драмъ, отдельный части которыхъ принадлежать къ лучшими 
образчиками японской поэзш. О нроясхолгдеши нервыхъ начатковъ 
щтм  въ Ялонш существуетъ следующая легенда.

Въ IX в е й ,  после сильней шаго зеждетрясешя, почва въ про- 
шнцш Ямато дала глубокую трещину, изъ которой вырывался ядо
витый дыми. Дыми этотъ вызвали губительную зяидешю въ стране. 
"?тр.бы заклясть эпидемш, будд1йск!е жрецы при думали священный съ 
жестами, .танецъ. Этотъ-то танецъ, сопровождаемый определенными 
деремошями, и почитается началомъ, зародышемъ драмы. Танецъ 
этртъ .сохранился до сдхъ поръ, н въ народномъ янонскомъ театре 
шщщщятъ его лередъ началомъ каждаго сценическаго представлешя. 
Самбашо—такъ зовутъ. этотъ торжественный танецъ — требу етъ отъ 
выполнителей совершенно юсобаго искусства, я  до сихъ поръ они со- 

др&нвдъ религиозный отпечатокъ. . . .
- Въ начале XII в. появились танцовщицы, который въцмлнялн
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этотъ танецъ въ мужскомъ одйянш, сопровождая его мимикой, изо
бражающей, то или другое историческое собыгсе героическаго харак
тера. Только два в4ка спустя изъ этихъ начатковъ образовалась и 
развилась лирическая драма— «Ло». Это—небодышя произведешя, 
чаще всего двухактный, съ небольшими числомъ действующих!) 
лицъ (до 6) съ участхемъ музыки и хора, играющаго въ нихъ такую 
-же приблизительно роль, какую играли хоры въ древней' греческой 
трагедщ,

Вотъ содерж ите одного изъ такихъ «Ло», изв&стнаго подъ назвашемъ 
« Н а к а м и ц у *—по имени главнаго героя; д^йств!е—въ храмё буддШскомъ и во 
дворце въ Kioto. Действующая лица: Мпцунака — князь царской крови; 
Бидзу—его сынъ; Накамицу—близкий сов^тникъ и придворный князя; Ко
зи дзу—его сынъ^ Весинъ—бонза, настоятель монастыря, и хоръ.

Д е й с т в 1 е  I. Князь посылаетъ Накамицу въ монастырь, где на
ходится на воспитанш княжичъ Бидзу. Избалованный молодой человйкъ 
отправленъ туда съ воспитательною целью и для изучешя священныхъ 
книгъ. Но Бидзу продолжалъ вести себя въ монастыре попрежпему легко
мысленно и буйно. Отецъ приказываетъ Накамицу поехать и привести сына, 
и Накамицу повинуется. Нрп Бидзу, въ качестве довйреннаго слуги и ору
женосца, находится Козидзу, сынъ Накамицу. Н риказатю  отца, переданному 
Накамицу, Бидзу повинуется, и все трое отправляются въ K iom

Въ Шото Жицунака подвергаетъ своего сына экзамену, кладетъ пе- 
редъ нимъ на шопитръ изъ чернаго дерева священную книгу съ золотыми 
письменами, но Бидзу не ум^етъ читать.

Х о р ъ :  «Но сможетъ ли тотъ, кто допынй 
«Ни разу «Асакиэ -*) не вид£лъ,—
«Читать начертанья божественной книги?
«Опъ слышитъ отца повеленья 
«Ж слезы безсильно роняетъ!..

Продолжается экзаменъ, и обнаруживается, что нп стпховъ сочинять 
Бидзу не умнеть, ни музыка не учился. Отецъ его приходить въ ярость 
и, выведёпный изъ себя молчашемъ виновнаго сына, бросается на него съ 
мечомь, намереваясь убить его, по руку его во-время останавливаем На- 
кампцу. Отецъ, однако, не меняете своего р еш етя  казнить сына и тутъ 
же приказываетъ Накамицу привести приговоръ въ исполнеше.

Не противореча приказание своего повелителя, Накамицу удаляется 
(якобы: переменъ декорацш нётъ на сцене, артисты делаютъ соответствую
щая передвижешя, а хоръ словесно разъясняете всякую перемену места и 
обстановки) въ другую комнату. Тамъ, въ уж асе передъ необходимостью 
выполнить приказъ повелителя, ояъ зоветъ Козидзу; тотъ является и объ
ясняете, что на все его советы и просьбы-скрыться Бидзу ответилъ от- 
казомъ. Скоро является Бидзу, готовый принять казнь: ...

1Р. *) «Асахиа», первая книжка, по которой дети въ Япоиш учатся копи
ровать'.знаки японской азбуки.
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«Что въ томъ, живу я иль умеръ!
«Ты жъ, Накамицу, страшиться обязанъ 
«Гнева владыки. Возьми же свой мечъ 
«Ж подай мою голову князю!

Накамицу колеблется. Бпдзу настаиваетъ. Хоръ также настаиваетъ и 
оплакиваетъ судьбу Видзу. Накамицу говорить: «Ахъ, юный господинъ мой! 
Своею жизнью хот^лъ бы я искупить твою. Но, къ несчастью, это невозможно».

'Слова эти внушаютъ Йозидзу мысль пожертвовать собою для спа- 
сеМя жизни Бпдзу:

«Оруженосца долгъ—умереть 
За своего господина...

Несмотря на ужасъ и горе отца п на мольбы Бпдзу, Козидзу на
стаиваетъ. Отецъ въ отчаяньи,

Х о р ъ .  «Но в£даетъ Накамицу благородный,
Что, сына родного спасая, погубить 
Онъ юную жизнь своего господина,—
Ж, дрожа какъ листъ, опъ не медлить:
Сверкнула сталь меча—и палъ,
Какъ подкошенный, юный Козидзу...

Н а к а м и ц у :  «Какое ужасное несчастье! Страшно подуматься убилъ 
собственная сына... Но правда: надо о. томъ доложить 
господину» (пдеть будто въ комнату Жицунака). «Осме
люсь слово сказать своему повелителю... Согласно при- 
казапш  вашего княж еская высочества Бпдзу казненъ».

Князь уверенъ, что Бпдзу умеръ какъ труеъ. Накамицу восхва
ляете храбр ость и доблесть умершая. Князь, потерявшая единственнаго 
сына, велитъ позвать къ себе Козидзу, чтобы его усыновить. Накамицу 
отговаривается темъ, что Козидзу, въ уж асе отъ происшедшая, скрылся; 
самъ онъ хочетъ уйти въ монастырь, но князь отказываетъ ему въ этомъ, 
а хоръ выражаетъ свое одобреше поведешю героя пьесы.

Д е й с т в 1 е  I I .  Черезъ несколько летъ въ дворецъ Мицунака при
ходить Весинъ, настоятель монастыря. Онъ просптъ у Накамицу объ 
аудаенцш у князя. Ауд1енц1я ему дается. Въ разговоре съ княземъ Весияъ 
йередаетъ ему всю исторш, какъ она случилась въ действительности, и 
очень хвалить поведете Бидзу въ монастыре. Мицунака опять прихо
дить въ ярость отъ предположешя, что Бидзу струсплъ предъ лицомъ 
смерти, но Бесинъ его усдокоиваетъ и просить помиловать сына, хотя бы 
во имя и въ память Козидзу. Хоръ поередничествуеть,— князь, наконецъ, 
соглашается, и Накамицу, по предложенш Веспна, пляшетъ и поетъ. Хоръ 
въ это время въ поэтической апострофе разъясняетъ состояше душп глу
боко несчастная отца.

Кроме «йо*, драмъ лирическихъ, появились въ то время и 
• Другая драматичесшя произведешя, напоминающая наши небольш1я

Япошя и японцы. 4 19
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комедш и водевили. Будучи по содержать) пьесами бытовыми, про- 
изведешя эти рисуютъ обычную обстановку японской жизни съ ея 
комической стороны и часто заключаютъ въ себе нравоучетя житей- 
скаго характера.

1еддоскш перюдъ (1603— 1867). Возрождение учености и 
народная литература.

Новый перодъ японской литературы обнимаетъ эпоху се-гунатаь 
дома Токугава, когда столицею сё-гуновъ было Геддо, и когда въ 
Япоши -безраздельно царила китайская культура. Особенностью' разви- 
т!я литературы этой эпохи является ростъ ея не въ глубь, а въ 
ширь. Авторы того времени ютали писать уже не только для огра
ниченного круга высшихъ классовъ, но и для всего народа. Книго- 
печаташе, знакомое япопцамъ еще съ V III столеИя, развилось очень 
сильно въ течете этого порода. Это—положительная сторона; но изъ 
самыхъ достоинствъ этой литературной эпохи вытекали роковыми 
образомъ и ея недостатки: демократизируясь,' литература японская 
сильно огрубела; вкуси и изящество формы заметно пали, а порно- 
граф1я расцвела до такихъ размеровъ, что вызывала даже преследо
вал о  со стороны правительства.

Книгъ въ течете этого перода выходило очень много, гораздо 
больше, чемъ когда-бы то ни было раньше, и въ нихъ авторы впервые 
стали разрабатывать темы, прежде остававппяся нетронутыми: появи
лись научные очерки новаго типа, трактаты политические и рели- 
позные, словари, грамматики, бибдшграфнчестя книги, энциклопедии, 
путеводители и т. д.

Ученые писатели X V II века носитъ собирательное имя «канга- 
куся>\ т.-е. к и т а й т е  учителя; одно это имя указываетъ на связь 
японской науки съ китайской. Основатедемъ школы «кангакуся» былъ 
Б е й к в а  (1560— 1619), изъ дома Фуцзн-вара; онъ перенесъ въ Япо- 
шю такъ назыв. «сунскую философию», т.-е. сочинешя знаменитыхъ 
китайскихъ истолкователей ученгя Конфущя и Менцзы, жившихъ при 
Сунской династш. Натуральная философ1я, этика и принципы упра
вления—таковы неразделимый для китайскаго ума области, который 
разрабатывали cyHCKie ученые, а за ними «каягакуся». Японцы 

'ничего не прибавили къ сунской фнлбсофш; нащональный гений ихъ 
выразился лишь въ той практической важности, какую они придали 
нравственными обязанностями, лежащими на человеке и нашедшими 
себе наиболее полное выражете въ нравственномъ кодексё того 
времени «Вушйдо» (ср. выше, стр. 253). Историчесшя же сочинешя 
носятъ тотъ . же характеръ, что и въ предыдущую эпоху. Историки,



однако, расширили область своихъ изсдедованШ, и, напр., А р а и  Ха-  
кусеки нанисалъ рядъ сочинешй о ЕвропгЬ: « Сейо Еибунъ», книгу 
объ асторш, Голландш (« Оранда К иъ) и о стране и народе голланд- 

, скомъ—- « Оранда Фу доки».
■ - . Драматическая литература въ течете этой эпохи развивалась тоже 
въ нисколько новомъ направлении: впервые создалась бытовая драма.; 
Йюрцомъ ея былъ Ц и к а м а ц у  (1653— 1724), котораго японцы часто' 
ш р аю тъ  свонмъ Шекспиромъ, что, однако, шгЬетъ на нашу оценку 
очень мало основашй. Авторъ этотъ нанисалъ 50 пьесъ^ почти все 
5-а1СТйЬ1я, и им^лъ много последователей; между ними одинъ изъ| 

щ чщ - зам'Ьчательныхъ—Т акеда-И дзум  о, который писалъ но об-5 
. разцу своего предшественника, но делили свои творешя не на акты, 
*а: та  отдельный сцены, число которыхъ доходило до 11. Въ общемъ 
число драматнческихъ произведенШ въ ту эпоху сильно возросло; боль
шинство ихъ отличается реализмомъ, мнопя даютъ почти фотографий 
чщйе очерки жизни и всъ они содеражатъ чрезвычайно ценный ыа- 
терхалъ для изучешя нравовъ и обычаевъ янонцевъ доследнихъ вековъ.1

Очень популярна въ Яноши комедхя «Камидзо» («Торговецъ1 
-бумагой»). Героиня этой комедш—гейша, и въ общемъ содержат© ея 
близко напоминаетъ «Даму съ камел1ями». Охаре — имя гейши— . 
жертвуетъ своею любовью и счастьемъ ради счастья и семейнаго бла- 
шолучая своего возлюбленпаго.

Рядомъ съ бытовой драмой и комед1ей, о которой мы тодько- 
что говорили, драматурги разрабатывали трагедпо, и въ этомъ напра- 
влеши ими созданы образцы, не лишенные своеобразная) интереса.1 
Оеновнымъ элементомъ японской трагедш, основною страстью, на почве 
которой развивается у янонцевъ трагическое,—является месть. Это— 
роковая страсть, и роль, которую въ европейскихъ лихературахъ 
пграётъ любовь, у японцевъ выполняется местью (ср. выше, стр. -134); 
В($ же остальныя чувства играютъ роль подчиненную п выводятся 
почти только для контрастовъ. ^

Въ смысле обработки, все эти драматичешя произведенья от
личаются одною общею особенностью: съ нашей точки зрения они пред- 
ставляготъ собою скорЬе всего рядъ д1алоговъ; дейсятня въ пихъ 
■мало. Действ1е внутренне-драматическое заменяется здесь папизы- 

• ващемъ .другъ на друга ряда пршшоченш, изъ которыхъ любое можно 
вшустить безъ малейшей потери для целаго. Единственная действи

тельно цепная сторона въ японской драме, это—реалистичность, вер- 
'й^сть изображехйя обычаевъ и общаго. уклада жизни народа. Д1алогъ 
въ нихъ, за исключешемъ нарочито-напыщенныхъ речей самихъ ге- 
|ррвъ трагедш,— простой, естественный и ащвой. л- . . •
д'дЩ Трагедш японсйя—какъ бы экзамецъ^рядъ исщганш, которымъ
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подвергаешь авторъ своего героя,— лицо, выводимое на сцену уже, такъ 
сказать, съ патентомъ на героизмъ. Не въ глубинахъ человеческой души, 
не въ самомъ столкновенш и борьба страстей интересъ ихъ драмы, а во 
внешней коллизш случайныхъ событш. Вотъ почему ихъ драматичесш 
произведетя полны преувеличенШ внйшняго характера; трагедш ихъ 
сбиваются на мелодрамы, комедш—па фарсы.

Что касается поэзш чистой, то она за этотъ послйдшй перщъ 
времени сильпо пала. Далее «танка» кажется уже японцамъ послед
ней эпохи черезчуръ длинной. М а ц у о  B a c i o  (1643— 1694) просла
вился въ народе, не исключая самыхъ низпгихъ его слоевъ, стихо- 
творешями въ 17 слоговъ («хай-кай»— 5, 7, 5). Отличительного осо
бенностью этого рода стихотворешй является склонность къ намекамъ, 
даже злоупотреблеше ими (ср. выше хай-кай поэтессы Щё на стр. 271). 
Имя Bacio стало такъ популярно, что его знали даже деревен- 
cide пастухи. Краткость и мягкость стиха вызвали подражаше въ 
этомъ отношеши въ области поэтической прозы, и создашь былъ 
особый видъ коротенькихъ повестей, названныхъ «Хаибунъ». Впо
следствии «хаи-каи» были вытеснены другой, столь же краткой, 
формой стихотворешй «шока», по содержанш игриво-юмористиче- 
скихъ, пересынанныхъ остротами.

Непомерное увлечеше всемъ китайскимъ вызвало въ XVIII стол, 
реакцш, выразившуюся въ школе «в а г а к  у с я» (изеледователи япон
ской древности), стремившейся къ возрождение всего нащонально- 
японскаго, начиная отъ синтоизма и кончая древнею поэзгею. Круп
нейшими представителемъ этой школы является М от о ори Нори- 
н а г а  (1730 — 1801), поэтъ, филологъ, историки и богословъ, изда- 
вавш!й древше- памятники, ноложивппй начало разработке японской 
грамматики, пропагандировавши между своими соотечественниками 
идеи возстановлешя чистоты японскаго языка и возрождешя синтоизма 
и резко выступавшШ противъ буддизма, но еще более противъ ки- 
тайейаго образа мыслей. Мотоори и его последователи, среди кото- 
рыхъ особенно выделяется богословъ Хирата Ацутана (f  1843), много 
содействовали перевороту 1867 г., явившемуся, какъ известно, резуль- 
татомъ движешя. которое первоначально было направлено противъ 
всего иностраннаго.

Н а р о д н а я  л и т е р а т у р а  въ своемъ развитш пользовалась 
двумя преимуществами:, во-первыхъ, истинно-народными, свободными 
отъ китайскаго вл1яшя неиспорченными языкомъ и, во.-вторыхъ, уце
левшими въ народе оригинальными, самобытными духомъ. Начатки, 
изъ которыхъ развилась эта народная литература —  устныя легенды,



былины, сказашя, исторш, сказки, который японскШ народъ страстно 
любитъ слушать, собираясь для этого въ любой корчме, чайномъ доме,

- въ саду и на площади. Популярнейшими изъ нихъ некогда были 
равсказы' героичесюе и на историческая темы, но затемъ ихъ поне
многу оттеснили сказашя бытового характера, романтически санти
ментальные, но, вместе съ темъ, правдиво отражающее заботы, горе- 

..стиги'радости простого народа. И вотъ съ развиыемъ грамотности 
ж расширешемъ книгоиечаташя место разсказовъ устныхъ постепенно 
занимаетъ печатная народная литература —- романы и повести г съ 
подкладкой по преимуществу бытовой и современной. Языкъ въ 
нихъ ,Йдепъ выражешямн понятШ отвлеченныхъ, по авторы спра
вляются при его помощи со своими,,не очень, вирочемъ, сложными 
психологическими задачами. Борьба чувствъ и долга—наиболее обыч
ная тема этихъ сочиненШ.

, XIX векъ выдвинулъ въ этой области много писателей, нолучшимъ 
изъ нихъ является К i о к у т е 11 Б а к и н ъ  (1767 — 1848). Японцы 
утверждаютъ, что ему нетъ среди японскихъ писателей равнаго, и 
значеше его приравнивается ими приблизительно къ значешю Пуш- 
к р а  у насъ, хотя, на нашъ взгляда произведешя его не отличаются 
тонкимъ анализомъ чувствъ и до паеоса тоже не возвышаются. Тутъ, 
юднагко, можетъ быть резче, чемъ въ чемъ бы то ни было, сказывается 
разница оценки и вкусовъ нашихъ и этого народа. Бакннъ б ыдъ дей
ствительно между современниками поэтомъ, высоко - образованнымъ; 
яЗыкъ его колоритеиъ и чистъ; порнографы, такъ распространенной 
въ японской литературе того времени, онъ избегалъ. Производитель
ность его огромная: имъ написано 290 произведенШ, изъ нихъ неко
торым въ 12 томахъ. Самое же значительное нзъ его пронзведешй— 
хХаккенденг» («Истор1я 8 собакъ»)—занимаетъ 106 томовъ. Содер- 
ждае^этого романа и основная его мысль заключаются въ тоыъ, что. 
грехи протпвъ чести не остаются безъ возыезд1я. Для насъ особенно • 
любопытны авторш я примечан1я къ тексту, иногда характера нра
воучительная, иногда пояснительная, съ претенз1ей на научность.

 ̂ • Изъ современииковъ Бакина очень высоко ценится критикой 
Рютеи Танехико ,  создавшШ особый видъ романовъ драматлческихъ, 
въ которыхъ д!алогя значительно превышаютъ описательную часть.

Дзипенся Икку (умеръ въ 1831 г.) написалъ рядъ сочинений, 
нзъ которыхъ лучишмъ считается «Х и д за ку р т е » («Конь о двухъ 
ногахъ»). Это юмористическое произведете, повествующее о путеше- 
с а д  деш.комъ двухъ бездельниковъ изъ Кюто въ Toirio. Самою ха
рактерною особенностью этого писателя является его протоколизмъ; 
романтичность, характерная для японскихъ писателей вообще, ему 
совершенно не свойственна; меткая наблюдательность соединяется у 
него .съ юморомъ, доходящимъ, впрочемъ, местами до фарса.
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С ю н су и первенству етъ среди авторовъ, создавшихъ циклъ по- 
вестей, извгЬстныхъ подъ именемъ « Н и нд зю б он ъ », т.-е. «Книгъ чув- 
ственныхъ»; все повести этого характера, изъ-за ихъ крайней без
нравственности, запрещены въ Яноши; саыъ Оунсуиумеръ въ 1842г.,. 
отбывая арестъ въ капдалахъ въ своемъ собственномъ доме за опубли- 
ковате  ироизведешй, признанныхъ вредными для общественной 
нравственности. Значительно ранее заслужила, известность, какъ 
авторъ сильно поряографическихъ повестей, С а й к а  к у (ум. въ 169Г9 г.);- 
талантливый юмористъ, онъ вызвалъ массу нодражашй и дадъ пер
вый толчекъ развитш народной литературы.

Кончая обзоръ пародной литературы японской^ нельзя обойти 
молчашемъ богатейшую область басенъ и сказокъ японскйхъ.

Сборники такихъ басенъ чрезвычайно интересны для язсдедова- 
телей, желающихъ серьезно познакомиться съ духомъ японскаго на
рода. Профессоръ Б р а у н с ъ  перевелъ мнопя басни и въ 1885 году 
издалъ 168 изъ нихъ отдельной книгой. По его словамъ, «притчи эти 
и басни бросаютъ много света на высокую степень зависимости, въ 
которой японцы всегда находились отъ соседннхъ странъ Азш. Изъ 
басенъ видно, что, уже задолго до проникновешя буддизма, прснлш 
въ Японш корейсшя и китайсшя выпятя»...

Между японскими сказками есть въ нолномъ смысле слова 
перлы пароднаго творчества, и не мудрено поэтому, что сборники ихъ 
становятся все более и бол4е популярными въ Англш и Америк! 
Становятся они известными и у насъ, и еще недавно гр. Львомъ Тол- 
стымъ проредактирована н издана одна такая притча, «Карма», 
съ восторженнымъ предислов1емъ Толстого.

-  Ознакомлеше съ японскими пословицами является, быть-можетъ, 
однимъ изъ наилучшихъ средствъ для ознакомлешя европейской публики 
съ настоящимъ подлиннымъ ьпровоззрешемъ японскаго народа, съ его 
характеромъ и всемъ строемъ его психолопи. Приведемъ рядъ пословицъ 
и поговорокъ изъ сборника О к у  си, японскаго консула въ Лондоне:
** «Выть битымъ—быть въ выигрыше». «Для безумца нетъ лекарствъ». 
«Где пыльно—ищи обхода». «Стены слушаютъ, бутылки говорятъ». «Ку- 
педъ купцу ворогъ». «Какъ только беда миновала—принарядись». «Говорить 
о будущемъ—дьявола тешить». «У ласковаго бедняка много детей». «Когда 
пожалеешь—уже поздно». «Будь ласковъ, не то упадешь». «Товарищество 
въ пути—помощь; мллоеерд1е въ нужде—благодеян1е>. «Темно у основан1я 
маяка». «После смерти—почетъ». «Пыль, нагромождаясь, образуетъ горы». 
«Доводъ—сильнее насюпя». «Несчастье черезъ 3 года становится намъ до
рого». «Счастье приходить въ веселыя ворота». «Мертвые молчать». «Малыя 
рыбки теснятся тамъ, где больная». «Тяяетъ воду на свое поле». «Говоришь 
о комъ-его тень тутъ». «Кто себя хвалить— сумасшеднпй». «Тамъ, гдё трое 
судятъ, больше правды». «Плохо на корабле, гдгЬ много капитановъ». «Деньги 
и въ аду помочь могутъ». «Когда насил!е входить во дворъ — справедли
вость уходить»
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Современная литература и перюдическая печать.

Дать определенную характеристику японской литературы самаго 
пбследняго времени въ настоящее время еще очень трудно. Откръте 
страны доступу европейской литературы и культуры въ сущности убило 
нацшнадьную японскую литератз?ру, и изъ того, что она представляетъ 
со^ою теперь, еще не усзгЬло выработаться ничего самостоятель
ного. Печать работаетъ въ Япоши какъ никогда прежде; ежегодно па 
рыяокъ выбрасывается огромное количество книгъ и брошюръ, но 
громадное большинство изъ яигъ если пе прямо переводное, то чисто
подражательное. Японцы называютъ имена Ф у к у з а в а ,  К а т о  Хи- 
раюки,  Н и  си Су, М а з а г а ц у  и мы. др., какъ имена выдающихся 
дитераторовъ и писателей. Все это, однако, европеизированные писатели, 
занятые насаждешемъ въ Японш совремеиныхъ формъ европейскихъ. 
Заимствуется здесь не только манера, но и самое содержаще повестей, 
причемъ имена европейсшя переделываются по созвуч!ю въ японсшя, 
Щммдтъ превращается въ Ш и м и д а , Э лиза  въ 0 -р и за  и т. д. Ян о 
Фус1о выпустилъ романъ подъ заглав1емъ «Ш е коку  Б иданъ », ныне 
одинъ изъ самыхъ попудярныхъ въ Яноши романовъ; герой этого 
романа—Эпаминоидъ; содержаше его построено на исторш еиванской 
политики, въ которой японцы находятъ аналогио съ современкымъ по- 
лшсетемъ Япоши. Самые разнообразные моменты исторической евро
пейской жизни, въ особенности моменты борьбы разпыхъ Еародовъ 
за ихъ вольности противъ притеснителей, даютъ матер1алъ без- 
Чйсленному количеству повестей. Вообще въ Япоши процветаетт 
политически романъ. Въ этой области выделяется Су до Н а п  суй,  
ПаписавшШ, между прочимъ, романъ «Д ам ы  поваго т и п а » (1887). 
Главная героиня этого «романа будущаго» — молочница, которая со
стоите чденомъ женскаго клубе?, зачитывается Снеясеромъ и выходить 
замужъ за политическаго деятеля; но самое револющонное заклю
чается въ профессш героини, такъ какъ прежде молоко въ Японш въ 
пищу не употреблялось, и потреблеше молочныхъ продуктовъ является 
здесь самьшъ резкимъ нротестомъ противъ вековыхъ предразсудковъ 
и самьшъ последнимъ словомъ цивилизации
\ v  Европейское вл1яше отразилось и на драме. Для прежней бы- 
тбвой драмы и характерно благоговейное отношение къ семье*, это—та 
(Йятая Святыхъ, правдиваго изображен!я которой избегаетъ японецъ 
кзъ.!.боязни. осквернить ее. Поэтому женскш персоналъ представденъ 
Щ  -бытовыхъ драмахъ обыкновенно только въ виде «гейшъ» п вообще 
Дбобъ более или менее легкаго новедешя. Въ самое последнее время 
Щ ш е  • .европейской литературы сказалось, между прочимъ, и те'мъ,
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что некоторые изъ авторовъ решились вывести на сцену женщину 
изъ норядочнаго общества, но при этомъ они прячутся покуда подъ 
маску грубой сатиры. Въ этомъ отношешя многое, конечно, изменится 
въ Японш подъ вл1яшемъ европейской литературы. На это есть ймъ 
больше оснований разсчитывать, что въ настоящее время на сценахъ 
японскихъ городовъ ставятся и пользуются все бблынимъ ycnixoMT 
Шекспиръ, Викторъ Гюго, Гауптманъ, Чеховъ, ГорькШ, Метерлинкъ.

Въ носл'Ьдше годы замечается, однако, въ Японш обратное 
течеше. Не говоря уже о томъ, что., после возстановлетя светской 
власти микадо въ 1867 году, самъ имнераторъ, при помощи лицъ, 
стоящихъ во главе унравлетя, старался возобновить старый поэти- 
чесшя традицш, учредивъ вновь поэтичесше конкурсы, такъ часто ко- 
вторявипеся въ прежше века японской исторш,—среди самаго обще
ства и среди литераторовъ появилось течете, протестующее иротивъ 
слепой подражательности.

Горячее время, переживаемое Япошеи, породило въ ней бога
тейшую журналистику и газетную прессу. Газетное дело въ Японш 
очень ново. Первая газета была основана въ 1864 г.; къ 1874 году 
въ Японш выходило уже десять газетъ. Въ настоящее время въ 
Японш имеется свыше 2000 першдическихъ издашй и изъ пихъ до 
400 ежедневныхъ газетъ. Въ одномъ ToKio больше 20 ежедиевныхъ 
газетъ.

Печать въ «Стране Восходящаго Солнца» свободна. Цензуры 
нетъ, н японская пресса совершенно свободно подвергаетъ кри
тике действ1я  и политику самыхъ высшихъ государственныхъ са- 
новниковъ. Самъ микадо стоитъ вне критики, но ыинистрамъ его отъ 
ежедневной прессы приходится часто плохо. Да и сами высппе госу
дарственные сановники Японш не только не чуждаются печати, но 
принимаюсь въ ней часто живейшее учаспе.

Японская газеты очень велики по объему и богаты по содер- 
жанш.' Газетный нумеръ занимаетъ 16— 20 страницъ нашего фор
мата. Сила и, вместе съ темъ, слабое место ежедневной прессы 
въ Япоши—репортерская часть. Съ одной стороны, репортеры доста- 
вляютъ газетамъ необычайно богатую и живую хронику; съ поразитель
ною ловкостью и точностью они выслеживаюсь собьтя сколько-нибуд* 
ннтересныя, нриключешя, совершивппяся и даже задуманныя пре- 
ступлетя, по, съ другой стороны, они выносятъ на свётъ Бонай таюя 
интимныя подробности обывательской жизни, что становятся въ этомъ 
отношенш прямо грозой жителей городовъ. Сплетни царетвуютъ въ 
газете, и нетъ болынаго пугала для влюбленной девушки, отправляю
щейся на свидаше, нежели встреча съ репортеромъ: на следующШ асе 
день въ местной газете появится заметка съ самыми прозрачными наме



ками. Внрочемъ, сплетня царить только въ «мелкой npecdb (ко-сим- 
бунъ), тогда какъ немногочисленный, правда, «бодышя газеты» (о-сим- 
бунъ) чуждаются. Самый усп'Ьхъ газетъ мноие объясняют ь нащональ- 
нымъ характеромъ японцевъ, этихъ «французовъ Дальняго Востока», 
которые, по своей жадности къ повостямъ, напоминаютъ галловъ Це
заря. Подписная ц'Ьна газетъ очень низка и колеблется отъ 20 до 
50. сень за м4сяцъ.

Къ крупнМшимъ газетамъ принадлежать: оффищозпая «Н и ц и - 
тщи-Симбупъъ; радикальная «Дзи-зи Оимпо» («Наше Время»), редак
тируемая сыпомъ знаменитаго Фуку-завы; бывшШ президентъ парла
мента, Ш у м а ,  стоить во главй либеральнаго органа «Майпичи 
Симбуиъ» («Ежедневный Новости»); консервативная «Токго Демпоъ 
(Недосшй телеграфъ»),—во глав^ ея прежшй министръ торговли, 
генералъ То си; шовинистсшй органъ, съграфомъ И т а г а к и  во главй, 
<Еорань . Симпоъ («Общественное мнение»).

За преступлеше противъ закоповъ о печати редакторы ихъ при
влекаются къ суду и, въ случай доказанности преступлешя, * наказы
ваются тюремньшъ заключетемъ. Это повело къ появление и въ 
Яноши «подставныхъ редакторовъ», им4ющихъ задачею своею «отси
живаться» за грйхи истыхъ руководителей газеты.

Но важнейшею особенностью японской печати является пре- 
обладаше журналовъ — ежем'Ьсячныхъ, двух- и трехм'Ьсячныхъ: пхъ 
издается въ четыре раза больше, нежели газетъ. Объясняется это 
тЬмъ, что интересы политическихъ партш и ихъ борьба —  обычная 
тема ежедневной печати— совершенно чужды массЪ японскаго народа; 
журналы-же, касаясь вопросовъ жизни самого народа, его нрошлаго, 
иастоящаго и будущаго, а также' важнМпшхъ вопросовъ обще-чело- 
в&ческихъ привлекаютъ весь грамотный людъ, который стремится рас
ширить свой кругозоръ. Большинство журналовъ очень незначительно 
по объему, по баснословно дешево. Философсше или научные жур
налы почти отсутствуют^ преобладаютъ журналы литературные, ком- 
мерческаго и обще-образовательнаго содержания; существуютъ также 
прекрасные журналы для д'Ьтей п юношества.
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Г. ВОСТОКОВА.

. Дважды за посл4дшя полтораста лйтъ японское искусство — 
живопись, рйзьба и лакированныя произведения— проникало въ Европу 
и дважды производило глубокое впечатлите па европейскихъ худож- 
ннковъ, и оставляло заметные сл’Ьды въ искусств!*, Европы.

Въ первый ра-зъ это случилось въ XVIII в-Ьк!*, когда впервые 
въ ПарижЬ и Дрезден^ были получены многочисленные образчики 
японскихъ ивдЗшй изъ фарфора и лакнрованнаго дерева. Вещи этд 
поразили любителей и знатоковъ Европы своею странною, необычай
ною для еврояейскаго глаза прелестно, капризными и, вмЬст4 съ i t a ,  
гращозньши особенностями; и несомненно, что именно знакомство съ 
произведешями японскаго стиля дали искусству въ Европй толчекъ 
къ выходу изъ застоя и способствовали выработка живого стиля Людо
вика XV на м^сто тяжелаго, неподвижнаго стиля Людовика XIV.

Вторичное ноявлете японскихъ художниковъ въ Европ4 произ
вело, повидимому, на европейское искусство еще бол4е глубокое впе
чатлите. Это случилось въ 60-хъ годахъ XIX стол!тя и встретило 
гораздо бо.тЬе подготовленпую почву: художники Франдш, стоявипе 
тогда на перепутья, недовольные старыми застывшими формами и ис
канные новыхъ путей, нашли въ картинахъ япондевъ готовымъ то, 
что они сами только предчувствовали, къ чему стремились. По мей- 
шю Мутера, новейшая французская живопись, берущая свое начало 
отъ Манэ, въ значительной степени создана влгяшемъ японцевъ. Есть 
цйлый рядъ выдающихся именъ, у которыхъ все развиые и окон
чательная формировка даровашй произошли подъ в.1ыятемъ знаком
ства съ произведешями японскаго искусства и проиикновешя его ду- 
хомъ. Таковы: Манэ, Тиссо, Уистлеръ, Дегазъ, Монэ, Каролюсъ Дюрапъ.

Еще при первомъ знакомств! съ японскимъ искусствомъ евро- 
пейдевъ поражали въ немъ дв'Ь особенности, какъ-будто другъ другу 
противор,Ьчащ1я и въ то же самое время въ самомъ этомъ противо- 
p tn in  своеобразно привлекательныя; это, во - нервыхъ, каприз-
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ное чудачество, причудливость, склонность къ преувеличешямъ, часто 
карикатурность изображешя съ одной стороны и въ то же время 

' печать жизненной правды, несомненные следы глубочайшей проница- 
шьяости и острой наблюдательности художниковъ. Только въ перюдъ 
вторичнаго—более глубокаго—ознакомлешя съ японскимъ искусствомъ, 
зрелые европейсше художники вдумались и въ значительной^мерй 
поняли и тогда примирили это противоречие. Нашимъ читателямъ, 
познакомившимся уже съ характерными чертами янонскаго поэтиче- 
скаго творчества, многое само собою становится попятнымъ. Все эти 
.«танка», «хай-кай» въ значительной мере выяснили намъ характеръ отно- 
. шешя янонскихъ поэтовъ— следовательно и художниковъ,—къ при
роде. Глубокое чувство природы, способность отожествлен1я себя съ 
природою, необыкновенное чутье ко всякому проявленш жизни въ 
природе, умеше подсматривать движешя этой жизни въ самьзхъ скры- 
тыхъ, въ самыхъ интимныхъ ея формахъ и поэтизировать лхъ,—та
ковы особенности янонскаго художественнаго renin, который началъ 
развиваться подъ вл1ян1емъ кнтайскаго искусства, но далеко превзо- 
шелъ'свой первоначальный образедъ.
y£i Чутшй ко всякпмъ проявлетямъ движенья  жизни, японецъ мало 
рбиуъ ф орм у , этотъ пределъ подвижности. Симметричность всего жи- 
вузщаго, формъ животныхъ и растетй—это явное выражеже стремленья 
природы къ равновешю— оставляетъ его совершенно равнодушными 
Ода наблюдаетъ и ухватываетъ въ природе асиммепгрнчное^ наруш ен
ное равновж ге , подчеркиваетъ формы въ момедтъ изменешя. И именно 
цо этому пути японсше художники такъ. легко и охотно доходить, мо- 
жетъ-быть, до уродливаго, до каррикатурпаго. Въ самой форме ихъ 
лоэтическихъ стихотворешй сказывается это стремление къ асимме
тричности: стихи-въ нечетное количество слоговъ, стнхотв’ореньиде въ 
нечетное количество строкъ.
- Понятно поэтому, что при такихъ особенностяхъ японскаго 

художественнаго гензя некоторый искусства совершенно не могли 
Въ Япоши развиться,— это а р х и т е к т у р а  и до некоторой степени 
скульптура. И въ саыомъ дел4: въ смысле развзшя архитектуры Ядо- 
йя—ребенокъ по сравненно съ европейскими народами. Жилыя строе- 
н1яг въ стиле которыхъ они могли еще проявить свои характерный 
народныя особенности, обнаружлваютъ въ нихъ отвращете, боязнь 
стройнаго плана, нелюбовь къ лишямъ горизонтальнымъ п строго 
вертикальнымъ, къ продорцш, симметрш; и поэтому у жилыхъ ЛроенШ 
япондевъ есть еще своя физшном!я, въ нпхъ есть своеобразная кра
сота и живой подвижной типъ. Храмы же и всяшя монументальный 
Йрружешя являются въ Япон1и лишь образцами увэличеннаго жилого 
Типа, пожалуй, несколько более украшеннаго, но лншеннаго всякой



величавости, всякой оригинальной цельности. Единственно въ чемъ 
проявляется у японцевъ стремлен!© въ архитектуре какого - нибудь 
храма воздействовать возвыдгающимъ образомъ на душу молящихся, 
это— «тори» и «тора»: первое (деревянный ворота изъ двухъ столбовъ 
съ перекладиною, имеющих какое-то символическое значеше)—нечто 
въ роде портика яри входе, более или менее величавое по конструкции; 
второе—резная колонна съкаменньтмъ или бронзовымъ фонаремъ на
верху. Памятниковъ людямъ въ Яноши нетъ: имъ не свойственно 
стремлете * увековечить въ человеческомъ образе силу, глубину и 
красоту духа человеческаго. Бога они видятъ въ двнжеши природы 
и больше нигде.

Подъ вл1яшемъ буддизма, который сильнее, чемъ синтоизмъ, 
действовалъ на мистичесшя глубины духа человеческаго, было, 
правда, сделано кое-что въ Янонш и въ этомъ направлении XVII векъ 
выдвинулъ знаменитаго въ Яноши архитектора и резчика Хидари 
Ценгоро.  KpynHefimieхрамы въ Никко и Шото, больш!я пятиэтажная 
пагоды въ Никко, Осака и Шото построены имъ. Главнейшшъ 
его произведешемъ считается храмъ въ Никко, посвященный Ё-ясу, 
Изумительная чистота столярной работы сочетается здесь съ силь
ными, яркими, но гармоничными красками, производящими чарующее 
вп еч атл ^ е . Особенно лоражаетъ удивительная резьба главныгь 
воротъ (ср. рис. 3 на табл. VI): на наружныхъ столбахъ тянутся 
вверхъ, извиваясь, священные драконы, исполненные весьма реали
стично; на приворотныхъ косякахъ изображены въ пышномъ весен- 
немъ цвету деревья, ветви которыхъ переходить на верхнШ брусъ; 
еще выше, на фризе многочисленный сонмъ боговъ; на другихъ 
частяхъ гирлянды цветовъ и сплетея1я животныхъ перемежаются съ 
изящными геометрическими орнаментами. «Кто не видалъ резьбы 
Ценгоро въ Никко, тотъ не видалъ ничего»—говорить японцы.

Въ области скульптуры опять только буддизмъ подвинулъ янон- 
цевъ къ творчеству: Колоссальная статуя Будды въ Наре (рис. на 
стр. 299), отлитая изъ бронзы въ 739 году,—самый монументальный 
следъ этого в.йяшя. Несколько мснытй «Дай-Будза» находится еще 
въ Камакуре; отлитъ онъ въ XII веке. Оба эти изображешя не лишены 
элементовъ возвышеннаго и замечательны не только по колоссальнымъ 
размерамъ, но и своею выразительностью. Въ общемъ же буддизмъ съ 
его мистицизмомъ н презрешемъ къ телу не могъ, однако, быть проч
ной почвой для развитая скульптуры. Созданные подъ его вляйеиъ 
«тангу», т.-е. идолы, изображающее адскихъ духовъ и иародныхъ бож- 
ковъ (ср. изображешя ниже), представляютъ собою отвратительный чу
дища, безобразный, уродливыя, брюхаты я, назначеше которыхъ было 
изобразить злобность стражей, охраняющихъ святыню отъ проиикно-
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вешя певйрныхъ и гр-Ьшныхъ. Тамъ же, гдЬ скульптура японская 
того времени стремится ув4ковгЬчить образы проповйдниковъ, мудре- 
цовъ и святыхъ буддизма, она создаете только грубыя, равный изъ 
дерева, физически безобразный фигуры съ выражен1емъ тупого тер-

С м а т у я  Будды въ Н ары .

лфшя и равнодушия па лицахъ. Стремлете изобразить победу духа 
•надъ гЬломъ проявляется зд'Ьсь въ тгЬхъ же формахъ, какъ и въ 
хрисыанств^ первыхъ в^кове: предполагаемая красота духа проти- 
-вопол-агается безобразно и уродливости т4ла.

Въ противоположность крупной скульптур^ безусловную само
бытность проявляютъ и несравпеннаго совершенства достигли произ- 

:.веден1я м е л к о й  п л а с т и к и ,  изготовдяемыя изъ самыхъ разно-



образныхъ матерхаловъ. Это *—1 то неболышя статуэтки и группы, не 
имг£югц1я определенная практическая назначетя, —  японцы 7 назы
ваюсь так1я вещи «окпмоно»— ,то всякаго рода предметы обихода, 
изъ которыхъ особенно популярны среди коллекщонеровъ эфесныя 
дашки мечей (ср. рис. 1 и 2 на табл. VI) и «нецке» (ср. рис. 2 и 
3 н а  табл. VIII), носимыя на поясахъ для пристегивашя къ нимъ 
всякаго рода предметовъ. Въ этихъ чисто-японскихъ произведешяхъ 
проявляются бездна прилежашя, внушеннаго любовью къ делу, бездна 
творческой фантазш, бездна индивидуальной худоясественной свежести, 
при удйвительномъ умгЬньи пользоваться формами природы и стильно 
приспособлять ихъ къ назначению предмета. Мелкая пластика начала 
процветать въ XVI в., но особая расцвета достигла въ XVIII стол.; 
изъ знаменитыхъ мастеровъ Егйу, которому принадлежитъ, напр., 
чашка меча со цветами (рис. 2 на табл. VI), жилъ на рубеже XVII 
и XVIII вв., а Мива-старний и Тадатош и (ихъ нецке на табл. VIII)— 
въ конце XVIII стол.

Ж и в о п и с ь  проникла въ Япошя, какъ и письменность, изъ Китая, 
и орудия живописи остались доныне у японцевъ обшдя съ китай
цами. Масляная живопись имъ была неизвестна. Они пишусь исклю
чительно акварелью но бумаге или. по шелку, не знаютъ ни каран
дашей, ни уиотреблешя пера,— никакихъ твердыхъ и неподатливыхъ 
орудШ живописи. Японсше «какемоне»—картины— пишутся тушью и 
акварельными красками на беломъ шелку или на несравненной япон
ской бумаге. Никогда японецъ, имеющШ несколько «какемоне», не 
вывешиваетъ ихъ все сразу; они хранятся свернутыми, и кзъ 
ннхъ выбираются для украшешя те, который более подходятъ къ 
данному случаю, къ данному времени года или ко вкусу гостей, ко
торыхъ ждетъ хозяинъ. Содержите японскихъ картинъ безконечяо 
разнообразно. Такъ какъ япоясше худояшики охотно берутъ сюжеты 
и изъ ыиоолопи, и изъ героичёскаго эпоса, то содержаще многихъ 
такихъ картинъ непонятно европейцамъ безъ соответствующихъ объ- 
яснен1й. Но даже и тутъ, при непонятности сюясета, въ нихъ для 
насъ' много совершенно особенной привлекательности, находящейся 
въ зависимости, конечно, отъ тонкаго прирожденная вкуса ихъ ху~ 
дожниковъ, отъ удивительно неяшыхъ красокъ и действительно не- 
подражаемаго мастерства въ рисунке. Надобно заметить, что японсш 
картины именно героическаго и историческаго содержатя менее всего 
способны нравиться европейцамъ; въ нихъ бросаются въ глаза съ наи
большею резкостью’все непрхятныя особенности японскихъ худож- 
никовъ; посадка и группировка фигуръ въ нихъ принужденныя, форма 
не всегда эстетична, погрешности противъ чувства меры очень часты. 
Повидимому, однако, все эти особенности имеютъ на этихъ именно
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картинахъ значеше условное, потому что въ области жанра японш е 
художники совершенно свободны отъ этихъ недостатковъ. Особенной 
же силы достигаютъ японсюе худржники въ пейзажной живописи.

Творцомъ японской национальной живописи историки считаютъ 
Ко$о К а н а -о ка ,  жившаго въ IX  в4к4. О немъ сложилась легенда, 
очень напоминающая легенду о ЗевкисЬ: разсказываютъ, будто лошади, 
наиисанныя имъ въ одномъ изъ храмовъ въ Нуинаи, были такъ 
живы, что по ночамъ выходили изъ рамъ и мчались по полямъ. Отъ 
Кана-оки до Цунетаки въ X III в$к4 господствовало направлеше 
въ живописи, данное первымъ: это была живопись больше релийоз- 
ная, чъмъ светская, хотя и не исключительно.

Ц у н е т а к а  былъ вице-губернаторомъ провинщи Тоса, и, начиная 
съ него, какъ, художественная родоначальника, делая плеяда талант- 
ливыхъ художниковъ, усвонвшнхъ себе его направлеше, носить въ 
Яноши назваше художниковъ ш колы  Тоса. Характерная черта этой 
школы—аристократичность, а искусство той эпохи можно назвать при- 
дварнымъ. Наибольшаго совершенства достигаютъ художпикя школы 
Тоса въ изображен^ нтидъ, цв4товъ, плодовъ и т. п. (nature morte). Къ 
лучшимъ живописдамъ этой школы принадлежать Ыидуоки ( |  1691 г.), 
Жидугоси (f 1772 г.) и М и ц у с а д а  (f  1806 г.).

Если школа Тоса была придворной школой микадо, то развив
шаяся загбмъ ш кола К а н о  является придворной школой сё-гуновъ. 
Характерная особенность новой школы— н а т у р а л и зм у  постепенно въ 
ней развивавшийся и достигающей сильнМшаго выражешя у худож- 
ника-пейзажиста Мотоногу (1475— 1559). Первые начатки поваго 
направдешя замечаются уже въ XV веке, въ знаменитой картине 
-«Смерть Будды», кисти Meficio (f  1427 г.) и еще более въ ра- 
ботахъ Сессю (1414— 1506). явившагося основателемъ японской жи
вописи чернымъ но белому въ большомъ размере. Кътой же школе, 
учителемъ и сознательнымъ поборникомъ которой былъ Кано  Мато- 
нобу(1475— 1559), давний всей школе свое имя, принадлежать, кроме 
многихъ другихъ, знаменитый пейзажистъ Таню (1601— 1674) п ху
дожники Н анобу  (ум. въ 1651 г.), Цнненобу  (ум. въ 1683 г.) и 

-Сансецу (ум. въ 1654 г.).
Въ XVII стол., нодъ влитем ъ посл4днихъ четырехъ мастеровъ, 

начинается широкое развипе общенароднаго янонскаго искусства, 
решительно оставившаго сферы аристократическую п миеологически- 
буддистскую и подошедшаго ближе къ широкой народной жизнп, къ 
родному пейзажу. Это новое натуралистическое направлеше, извест
ное подъ назвашемъ Укгйойе (школа юдолп скорби), было основано 

-въ средине XVII в. живописдемъ М а т а г е и, писавшпмъ правди
вые, полные жизни типы, группы и едены изъ быта ннзшихъ кдас-
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совъ народа. Любопытно то, что насколько въ нашихъ глазахъ 
именно это направление, полное смелости, яркости и фантазш, 
является лучшими выражешемъ ялонскаго искусства, настолько же 
въ глазахъ многихъ японцевъ оно оценивается какъ искусство низ
шее, годное для толпы, но не для высшихъ сферъ.

Сильно подвинули впередъ съ т^хъ поръ японское искусство 
въ томъ же направлены Г и с и к а в а  Моронобу въ Шото (1646— 
1717), ученикъ и последователь Матагеи, пробудившш въ японской 
м а т ь  вкусъ къ живописи; онъ же впервые придалъ художественную 
силу и законченность хромоксилограф!и (печаташю красками), которая 
съ того времени играетъ видную роль въ японскомъ искусстве, и 
въ которой особую школу (ш к о л у  T o p iu ) создалъ великШ Торхи 
Ш йоноб у  (1688— 1755), прославивпийся остроумными изображешями 
актеровъ. Въ течете той же эпохи появился и знаменитый Корипъ 
(1660— 1710), истинный, родоначальникъ японскаго импрессюнизма, 
«самый японскш изъ всехъ японскихъ живописцевъ»; это—резкш 
реалистъ, чрезвычайно бравурный и смелый въ выполнены своихъ 
картинъ. Главнымъ образомъ, онъ посвящалъ себя лаковой живописи. 
Во второй половине XVIII стол, народилась ш ко л а  Ст о  (назваше по 
одной изъ улицъ Шото), которая держалась того же почти направлешя, 
что и школа УкШойе,' но шла преимущественно по колеямъ, проло- 
женнымъ китайцами; главные. представители этой школы: Ок1о 
(1733— 1795), Г о с у н ъ (собственно Геккеи, онъ же Ёяцанъ; 1741— 
1811), С о с е н ъ (1 7 4 7 — 1821) и Ё с а и  (1787— 1871). Посл4дшй. впро- 
чемъ, подражали уже европейскими художникамъ, сохранивъ въ своемъ 
стиле мало Китайскаго. ТрадицШ школы УкШойе продолжали К 1 й о- 
п а г а  (1750— 1814), представитель «величественно-простого и пре
красная», величайшШ мастеръ по части хромоксилографы; достой
ными соперникомъ его въ этой области явился К а ц у к а в а  С у н с о  
(ум. въ 1792 г.), отделившШся отъ школы УкШойе и явивппйся са
мыми пламенными изобразителемъ артистовъ театральной сцены и 
артистокъ по части любви. Къ ШйонагЬ примыкаетъ по стилю зна
менитый У т а м а р о  (1754— 1797), въ политипажахъ котораго резко 
выступаетъ фаитастическШ символизмъ, характеризующШ его какъ 
художника эпохи упадка; фигуры и лица у него вытянулись, жен
щины стали отличаться болезненно-вялыми движениями (ср. рис. 2 
на табл. VII).

Въ XIX стол, попрежнему господствуете • школа УкШойе, осо
бенно въ лице знаменитейшаго изъ японскихъ художниковъ Г о к у* 
с а п  (1760— 1849). Удивительно многостороншй и трудолюбивый, онъ 
произвели несметное количество картинъ, рисунковъ, но, главнымъ 
образомъ, гравюръ на дереве. Ему принадлежите, между прочими,
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14-томный «М ан ъ -гуа»— сборники бгЬглыхъ эскизовъ, изображающихъ 
всевозможные сюжеты историчеше и современные, особенно изъ по
вседневной народной жизни, напечатанные всего тремя досками и 
легкими тонами; изъ его ландшафтныхъ ксилографШ особенною из
вестностью пользуются сто печатанныхъ двумя досками видовъ горы 
Фуджи, этого свидетеля вечности, неизменно взирающаго на юдоль 
скороцреходящей человеческой жизни (см. рис. 1 и 3 на табл. VII). 
Въ смысле внутренняя содержашя, произведения Гокусаи не отли
чаются особенною глубиною мысли, но въ нихъ много любви къ иравде, 
топкаго вкуса, теплаго чувства природы и нередко юмора, который 
надъ всеми смеется, потому что все видитъ насквозь. По непосред
ственности лее въ передаче каждая предмета съ его наиболее харак
терной и наиболее естественной стороны, по смелости и твердости 
рисунка, по нац1ональной своеобразности чувства живописности — 
трудно найти въ Японш художника, равная Гокусаи; сохранивъ на- 
щовальиыя черты художественнаго творчества, Гокусаи, вместе съ 
тЬиъ, въпониманш перспективы сделалъ большой шагъ впередъ. Въ 
этомъ отношепи! еще дальше его ушелъ У т а г а в а  Т о й о г и р о  
(ум. въ 1828 г.), но особенно ученикъ последняя Х и р о ш и г е  
(1797— 1858), у которая появляются европейская перспектива, евро
пейская передача теней, европейская зеркальпость воды; но эти, все 
еде далеко не вполне усвоенные имъ, технпчесше успехи нисколько 
не нарушаютъ у Хирошиге его основного, сильно декоративная, 
японская npieMa передавать природу (см. рис. 1 на табл. VIII).

Въ конечномъ итоге следуетъ признать, что въ живописи, какъ 
и въ поэзш, японцы не столько психологи, сколько бшлогл. Трактовка 
жизни и отношенШ людей, какъ самостоятельной темы, мало свой
ственна японскимъ художниками. Но въ то же время и фотогра
фами, рабскими воспроизводителями природы, японешё4 художники 
никогда не были. Что касается ихъ техники, то, можетъ-быть, вели
чайшими достоинствомъ ихъ произведен^ является простота npi- 
емовъ, удивительная ограниченность средствъ, съ помощью которыхъ 
достигаются и передаются настроешя, поразительный по силе, глу
бине и правде. Въ Европе [стремлеше уподобиться японскимъ ма
стерами, благодетельное съ одной стороны, повело съ другой къ уси
ленной стилизацш живописи, къ внешней подражательности общими 
пр1емамъ и типу янонскихъ картинъ.

П р о м ы ш л е н н о е  и с к у с с т в о  стояло въ Японш очень высоко 
уже въ давно прошеднпя времена, со времени же утверждения въ Яноши 
фабрики, мнопя отрасли художественной промышленности пали, но 
некоторыя особенно пышно расцвели именно въ последшя десятилетья 
(см. выше, стр. 212 п сл.).
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Японская музыка.
Н. Д. БЕРНШТЕЙНА.

Я понш я легенды пов'Ъствуютъ, что лишь съ помощью музыки 
удалось выманить богиню солнца изъ пещеры, въ которую она во 
гн'Ьв'Ь удалилась (ср. выше, стр. 47). Музыке, следов., съ самаго на
чала существовали nip а, земля обязана освобождешемъ отъ мрака и 
водворешемъ света, силё музыки подчиняется даже богиня, и по всему 
этому вполне естественно, что въ страна «Восходящаго Солнца» му
зыкальными инструментамъ придаютъ символическое значете и при- 
числяютъ ихъ къ главнымъ принадлежностямъ культа Синто.

Не только синтоизмъ, но и конфущапство и буддизмъ отводятъ 
музыке первенствующее, почетное место. Самое замечательное боже
ство, олицетворяющее собою идеалъ прекраснейшего: женщины, семьи, 
гармонш и моря—этой главной кормилицы великаго Ниппона—богиня 
Бенъ-заи-тенъ-нью или Бентенъ, это восьмирукое божество добрыхъ 
д'Ьлъ, считается также изобретательницею лютни и покровительницею 
чуднагоголоса. «Не разъ, говорить Гюмберъ, случалось мнй слышать, 
по захожденш солнца и иногда даже въ глухую ночь,—звуки тамбу- 
риновъ, составляющихъ, за исключешемъ торжественныхъ дней, весь 
оркестръ храма Бентена. Бонзы (жрецы) безъ конца быотъ въ этотъ 
монотонный инструмента, соблюдая всегда одинъ и тотъ же теыпъ, 
напримеръ: четыре удара ровныхъ и звучныхъ, и вслйдъ за ними 
четыре такихъ же ровныхъ, но глухихъ, и такимъ образомъ они по- 
вторяютъ одно л то же целые часы, составляющее, вероятно, условпое 
время, необходимое для удалешя злыхъ вл1яшй. Ничто не можетъ 
сравниться съ зауиывныыъ влечатлешемъ, которое производить этотъ 
•глухой, размеренный шумъ, когда опъ сливается, въ глубокой тиши 
ночи, съ завываньемъ ветра въ высокихъ кедрахъ и гуломъ морекихъ 
волнъ». Эта монотонность какъ бы силится выразить невыразимую 
глубину проповеди, высокое философское воззреше, итогъ буддШскаго 
исповедашя; «торжество вечности надъ мимолетнымъ временемъ,. безко- 
лечнаго велич!я Нирваны въ сравневш съ низменною суетностью 
человеческой жизни».
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Учасые музыки на всЬхъ торжествахъ, при всйхъ релииозныхъ 
деремошяхъ обязательно; она исполняется самими жрецами и стоить 
всегда на первомъ иланЬ. Она постоянно въ самомъ пзирокомъ упо- 
треблешя, ибо Япошя—страна праздниковъ: вГчно и везд^ воздухъ 
оглашается звуками иГшя, болыиихъ барабановъ, тамбуриновъ, мйд- 
ныхъ гонговъ и бронзовыхъ колоколовъ. Но языческая Япотя, съ ея 
ребяческимъ фиглярствомъ, съ ея священными церемошями и про
цессиями, поныий еще, однако, хранитъ въ своихъ нйдрахъ тотъ заро
дыши, изъ котораго со временемъ образуется нацюнальная музыка.

До насъ не дошли KaKie-либ.о несомненные памятники японской 
музыкальной древности, мы не знаемъ, какого медодическаго склада,

какого словеснаго содержашя были ея древше мотивы, ея песни . 
Для суждений о древней лионской музыке не даетъ матер1ала и 
японшй нащональный гимнъ, хотя, по н'Ькоторымъ сведешяыъ, онъ 
очень древняго происхождения. Гимнъ этотъ чуть ли не кратчай
шая мелодическаго склада. Содержат е его приблизительно такого 
рода: «Да продлится держава нашего императора тысячи да тысячи 
л^тъ, пусть онъ царствуетъ, пока камни въ скалы превратятся, пока 
мохъзатвердйетъ». Впрочемъ, древность японскаго гимна не доказана. 
Музыку къ японскому народному гимну скомпановадъ германск!й • 
жапельмейстеръ Эккертъ. Этотъ Эккертъ былъ вызванъ въ Японио 
организовать военные оркестры въ преобразованной японской армш, и 
•онъ первый обратнлъ вниман1е на то, что у японцевъ нйтъ народнаго 
гимна. Была образована поэтому особая комисшя, которая решила 
превратить въ гимнъ старинное японское стихотворение «Кимигайо». 
Эккертъ сочинилъ къ этому стихотворенш музыку, комиссия прп- 
шла въ восторгъ и нашла, что въ ней удивительно сохранена

20*
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японская мелод!я. Спустя нисколько л'Ьтъ явились указашя, что Эк- 
кертъ вовсе не воспользовался народными японскими молодями, а 
взялъ готовую музыку изъ одной игривой и не совсЬмъ скромной 
п'Ьсеяки и применили ее къ японскому гимну.— Но если у насъ и нгЬтъ 
дапныхъ для суждетя о древней японской музыке, то безспорно, что 
японцы издревле были большими любителями музыки: объ этомъ сви- 
д'Ьтелъствуютъ ихъ древтя хроники.

При сотворенш Mipa музыка оказываетъ японскому человече
ству громадную услугу, въ шестомъ столетш до Р. Хр. она сиасаетъ 
японское государство отъ гибели. Первый микадо Цзин-му, какъ не
когда Тиртэй спартанцевъ, воодушевляетъ своими боевыми песнями 
своихъ воиновъ къ новому нападешю на непр1ятеля,— музыка оживляетъ 
ихъ, и победа остается за ними. Музыка же, на ряду со стихами, до
ставляла "победу и на всенародныхъ поэтическихъ состязатяхъ— 
утагакахъ (ср. выше, стр. 274). О роли музыки на этихъ турнирахъ 
свидетельствуетъ следующее древнее стихотвореше:

Въ моихъ рукахъ самизенъ звучптъ:
Кто внемлетъ тамъ нежному звуку?

Это ты, о моя Кагехиме!
Еслибъ ты перломъ была, дорогая,—

То самымъ красивымъ была бы,
Самымъ красивымъ, блестящимъ 
Перломъ-Аваби моимъ!

До недавняго времени въ Японш считалось, что девушка получила 
хорошее воспитате, если она знала игру па самизене или даже на 
кото (игра на яемъ труднее).

Первоначальный источникъ японской музыки, пишетъ докторъ 
Мюллеръ въ журнале «Народо-и естествоведете восточной Азш», ле- 
житъ въ Китаё и Корее, но источникъ этотъ не остался въ своей 
неприкосновенности. Известно, что китайцы пришли давнымъ-давно 
ко многими совершенно правильными музыкальными выводами; но если 
они и знали 12 полутоновъ, квартовые, квинтовые круги и еще мно
гое другое, то все это въ строжайшемъ консерватизме хранилось 
въ T eopiir, а практика довольствовалась самыми первобытными iipie- 
мами, съ детской наивностью скандируя на своихъ нримитивныхъ 
инструментахъ и до нелепости щеголяя своею безобразною замкну
тостью. Совершенно иное мы видимъ у японцевъ, съ ихъ духомъ, 
но китайскими знашемъ: заимствованное у китайцевъ они стремятся 
переработать по-своему, но къ чему они пришли въ музыке, этого 
определить еще не можемъ. Въ частности, японсшя мелодш, собран-
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ныя фонъ-Зябольдомъ и аррапжированныя для фортетаио Киипфе- 
роыъ, не даютъ никакихъ пололштелышхъ понятШ о японской му
зыке: о не, какъ наши песни врсменъ Екатеришшскихъ, лишены са
мобытности, не имйютъ определенной национальной фпзшномш.

Микадо, осебелно-жо сё-гуны, иногда даже и дайлно содержали 
срои частные оркестры. Светская музыка сё-гуна носить назвате 
«Но», духовная музыка микадо—«гагакку» или «гакку». Поэтому, и 
музыканты, исполняющее одну духовную музыку, единственные, кото
рые ..теоретически образованы и влад/Ьютъ чтешемъ нотъ, именуются: 
«гаккунинък

Современные профсссшгальные музыканты въ Яноши образуютъ 
цехи; какъ наши бывпие скоморохи, они странствуютъ изъ города 
въ городу изъ села въ село, и. какъ наши «виртуозы» на гармоний,

. балалайке или гитаре, все они—самоучки, ничего не знаюпце о но- 
тахъ и теорш.

Уже въ этомъ японцы резко отличаются отъ китайцевъ. Въ 
, «Небесной -имперш» музыка- составляете привилегию особаго класса; 
бываютъ люди не играющие, но теоретики, а обратный случай, какъ 
это им'Ьетъ Mi сто въ Яноши, тамъ не наблюдается.

Въ общемъ музыканты разделяются въ Япошп на сдедуюпця 
категории

1) «Гаккунины», пользующееся высшпмъ почетомъ. Даже дайм!о 
разучивала у нихъ ихъ духовную музыку, которая исполняется только 
у микадо.

2) «Генины», занимающееся светской музыкой, но въ теорш и 
нотахъ ничего, не смыслящее. Игрокъ на «кото»— единственный, ко
торый знаетъ лады и нотацш светской музыки.

3) Слепые, . исполняющее одну простую музыку. Этотъ третш 
классъ им-Ьетъ два побочныхъ почетныхъ чина, которые прюбретаются 
деньгами: а) Кенпо и Ь) Кото.

4) Женщины-музыкантши, стояпця какъ въ музыкальному такъ 
и въ общественномъ отношешяхъ на очень низкоаъ уровне. Къ этому 
разряду могутъ быть отнесены и мнопя гейши.

Что касается японскаго репертуара, то имеется у нпхъ на
родная музыка, такая, которая поется мужикомъ, рыбодовомъ и др. 
нрх работе; мотивы ихъ напоминаютъ мерную, однообразную псая- 
модш и подходятъ, но мненно Моксизн, къ пЬтю горныхъ жителей 
Шотландш. Но есть у нихъ и другой родъ мелодЩ—выешаго сорта, 
и эти-то уже принадлежать’ одному изъ музыкальныхъ цеховъ 

■ и могутъ быть только имъ исполняемы. Для каждой музыки суще- 
ствуютъ отдельные инструменты; такъ, напр., для священной—подъ 
назвашемъ «чистыхъ»— «каккуки», для древне-японской, и для «не-
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чистой». ТгЬ инструменты, которые употребляются при священной му
зыке, никоимъ образомъ не могутъ быть применяемы при исполнены! 
другого музыкальнаго рода въ оригинальиомъ своеыъ виде: они должны 
быть тогда изменяемы или по виду, или по числу струнъ.

Японск1е инструменты очень просты, они безъ всякихъ вентилей

Играть на одну октаву выше.

Образецъ японскаго фудз'ио.

или клав!атуръ: они—ударные, духовые или струнные, точно таюе же, 
какъ у китайцевъ. Чисто японскими инструментомъ является, но Нау- 
ману, сильно трескучШ гобой. Онъ состоять изъ морской раковины п 
мундштука, имеющаго форму трубки, а единственный струнный инстру- 
ментъ, существуюпЦй у японцевъ и почти неведомый у китайцевъ,— 
по Размадзе— с а м и з е н ъ .  Это—самый обычный ииструментъ, поль
зующейся большимъ распространетемъ и употреблен1емъ. Имъ акком- 
панируютъ п*нш, на немъ преимущественно играютъ гейши п на-
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родъ. По Размадзе, онъ соститъ изъ почти кубическа-го небольшого 
ящика (примерно б ъ  одинъ кубич. футъ) безъ всякихъ отверстий, 

-съ прикрепленной къ нему б ъ  виде грифа изогнутой, длинной шейкой; 
струнъ на самизене три; привязываются оне наглухо на колкахъ, 
а на оконечности грифа укрепляются на винтахъ довольно перво- 
бытнаго устройства, при помощи которыхъ инструментъ и настраивается, 
йграютъ на самизене лопаточкой, изъ рога, дерева или черепахи, ко
торою игравший защипываетъ струны, значитъ—чемъ-то въ роде грече- 
скаго плектрона (по-японски «батзн»). Но имеются у японцевъ таете ин
струменты, на которыхъ йграютъ смычкомъ—посредствомъ <шу». Таковъ 
инструментъ—кошу, нечто похожее на нашу вшлончель (играюпцй 
ставить его себе между колешь). Волосы въ смычке консше. Самизеяъ 
имелся въ музее покойнаго князя Вл. 0. Одоевскаго и чуть лн 
не отъ него поступилъ въ колдекцш московской консерваторш. По 
звуку эти струнные инструменты лютнеобразнаго характера. Кокчусты 
йграютъ старинныя пьесы, унаследованныя ими отъ предковъ, татя  
называются—фудз! ю (см. нотный образецъ на стр. 308) илп обыч
ные современные мотивы— сохою.
1 У японцевъ имеется, далее, масса всякаго рода и вида ударкыхъ 

инструментовъ. У ннхъ барабаны, имевшие форму солнечныхъ часовъ, 
которые раснолагаютъ горизонтально п ударяютъ по нимъ съ обе- 
ихъ сторонъ, цилнндричестя литавры и аппараты со звоночками, кото
рыми потрясаютъ, совершенно похож1я на наши детск!я побрякушки, 
•и такъ далее.

О японской нотацш редко кто распространяется. Бердпноий 
профессоръ ыузыковедешя Оск. Флейшеръ, налисавилй прекрасный 
трудъ.о старинномъ нотяомъ письме вообще (Кеншен-Studien), говорить 
«японцы пользовались или пользуются акцентуащею, которою они 
снабжаютъ свои декламащи». Книга съ японскою нотащею имеется у 
г-на Фдейшера, но разобрать эти ноты ему не удалось. Сами японцы 
не знаютъ ихъ значешя. Главнейнпе н чаще всего употребленные 
знаки следующаго вида: L  • По целымъ странпцамъ каждое 

-слово снабжено однимъ изъ этихъ трехъ знаковъ. О такой же но
тацш и въ настоящее время говорить А. Фишеръ въ своей книге 
•о Японии

Тонъ у японцевъ, въ ихъ песнопешяхъ, теснейшими узамп евя- 
занъ со словомъ, н какъ у некоторыхъ людей звукъ производить всегда 
одинаковое впечатаете известнаго цвета, такъ у японца мотпвъ всегда 
представляется чемъ-то содержательнымъ: при каждомъ тоне онъ при- 
выкъ что-нибудь да себе думать. Это заставляете полагать, что музыка 
у японцевъ действительно живая речь —она для нихъ имеетъ чуть ли 
не большее значеше, чемъ для насъ. Сыну «Восходящаго Солнца»
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каждый топъ что-нибудь говорить, имЪетъ свое содержаше. Должно- 
быть, поэтому, одинъ японедъ, не знающш гармонш, въ первое время 
своего нребывашя въ Берлин^ никакъ не могъ понять, что играютъ: 
если онъ привыкъ при одномъ звукЬ вызывать въ ссбй какое-либо 
определенное представлеше, то при сочетании многихъ звуковъ вы
ходила чепуха.

Вообще мы японской музыки не понимаемъ, она для насъ такая 
же загадка, какъ наша—для сыновъ «Восходящаго Солнца». «У 
японскаго посланника— шипеть де Волленъ—появилась предъ европей
скими гостьями одна изъ лучшихъ японскихъ актрисъ, но одинъ ужъ 
видъ ея казался намъ до того комичнымъ, что вся наша публика 
покатилась со сагЬха. Однако, я знаю другой случай. Японцы-туристы 
присутствовали при представлеши въ парижской «Большой Onepi». 
Когда выступила примадонна и начала выводить высоюя ноты, то 
японскими слушателями овладели такой неудержимый сьгЬхт^что пред- 
ставлеше пришлось остановить на Ьамомъ интересномъ м4стгЬ». «Наша 
музыка— говорятъ китайцы-—проникаетъ черезъ уши въ сердце, а оттуда 
въ душу», а слушая европейскую п4сню, они получаютъ впечатлите: 
«вотъ воютъ собаки». Съ другой стороны, вс^мъ почти европейцамъ 
все китайское и японское кажется до такой степени кошачьей му
зыкой, что удивляются, какъ такую какофонш слушать можно *).

Только Гюмберъ зам^чаетъ безъ всякаго предубеждешя: «что 
касается музыкальныхъ японскихъ наслаждешй, то слёдуетъ ска
зать правду—Ц’Ьну ихъ могутъ постигать одни местные жители. Въ 
японской мелод1и есть нЬчто странное и неуловимое для евроиейскаго 
уха. Музыкальная система, на которой она основана,— еще не известна. 
Японская музыка изобилуетъ полутонами, если только не четверть- 
тонами. Она нередко переходить въ одной и той же фразе пзъ ыа- 
жорнаго тона въ минорный и оканчиваетъ вовсе не въ топъ». Ф. Ж. 
Фетисъ зам^чаетъ, «что собранный Зибольдомъ мелодш, новидимому, 
противоречат всякому предположение о сходстве съ китайской му
зыкой, потому что въ нихъ мы нисколько не замйчаемъ пропусковъ, 
свойственныхъ нотной шкале Еитайцевъ». Такимъ образомъ, въ япон
ской музыке, какъ и въ янонскомъ языке, кроется тайна особой си
стемы, которая не подходить решительно ни къ чему изъ того, что 
намъ известно въ западномъ Mipi и на крайнемъ востоке.

Музыканты театральнаго оркестра, какъ и музыканты, испол
няющее духовную музыку, носятъ шапку въ роде древняго пащональ- 
наго шлема, полукруглаго, безъ гребня и съ лродолжетемъ, назначен- 
нымъ для защиты затылка.

*) Веберъ, однако, взялъ для увертюры къ пьесй Шиллера «Турандо» 
китайскую мело дно.
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Ихъ главные инструменты— флейта-траверсъ, флейта Пана, го
бой (вогнутая морская раковина), литавры и гонгъ, называемый «какъ- 
дти-ко». Посл’Ьдшй составляетъ кругъ, величиною съ половинку ширмы, 
обтянутый выделанной кожей, стоящш на толстой ножке и разукра
шенный символическими фигурами и нламепемъ, имеющими, по всей 
вероятности, какое-нибудь со.отношеше къ поклонешю солнцу.

‘ Въ конечномъ итоге необходимо признать, что, несмотря па все 
наклонности и способности японцевъ, имъ вообще не удалось пока ска
зать веское слово въ музыке, что у нихъ все это искусство въ крайне 
младенческомъ .состоянии, что они для насъ музыкальные варвары. 
ТысячелеПя внесли очень мало переменъ въ эту область, и даже время 
оказалось здесь безсильнымъ! Но одинъ обычай исчезъ. По Науману, 
«японские посланники на первой ауд1енцш у иностранныхъ государей, 
прй которыхъ они были аккредитованы, обращались не съ речью, но 
съ п4шемъ.- При этомъ, продолжаетъ Науманъ, мы, конечно, не 
смеемъ предполагать, что пропетый посломъ ультиматумъ звучалъ 
подобно какому-нибудь поздравлешю. «Диплоыатичесия ноты» поэтому 
имели въ Яноши двойной смыелъ и здесь впервые вполне оправды
вали свой общепризнанный характеръ двусмысленностей. Японсше 
послы нынче не поютъ, но японсшя динломатичесшя ноты остались 
двусмысленными но своему содержанш, какъ объ этомъ свидетель- 
ствуетъ последняя японская нота Россш, въ которой говорилось о 
разрыве дипломатическихъ сношенш, а  въ виду имелась война...



Г. ВОСТОКОВА.

Страна, люди, жилища.

—  Вы прйхали изъ Янонш? Разскажите намъ про желтую 
опасность!

— Опа очаровательна!
Б е д л ь с с о р ъ  (Bellessort), авторъ «La s o c i e t y  j а р о- 

n a i s e >  (1904)—книги, увенчанной npeM ieio  французской акадеши,— 
начинаетъ съ этого маленькаго д1алога предислов1е къ своему сочи
ненно. Это—комплиментъ, но въ немъ, надо признаться, остроумно и 
резко отмечаются сразу две главныя и наиболее интересныя сто
роны, выступающая предъ европейцами, знакомящимися съ Яношей.

Первая серьезная сторона—это та загадочная, мало понятная 
до сихъ поръ основа японскаго народнаго характера, та чуждая Европе 
сущность бытового строя Янонш, то нечто, что точно притаилось въ 
этой стране и ея народе, но чувствуется нами по мере ближайшего 
ознакомления съ ней; эта т а й н а  Яноши заставляетъ насъ недо
верчиво насторожиться и уже изъ одного чувства самосохранешя 
быть, на всякШ случай, готовымъ къ отпору. Япопцевъ слишкомъ 
часто до сихъ поръ называли народомъ-ребенкомъ, и вотъ европеецъ, 
принявший этого ребенка въ тесный кругъ своей европейской семьи, 
натыкается въ немъ неожиданно на нечто, вполне сложившееся, упи
рается въ определенный народный характеръ, который, при всей своей 
видимой гибкости, очень упругъ и стоекъ. Здесь—въ значительной 
мере—источникъ возникновения въ европейцахъ тревоги, идеи «опас
ности».

Вторая сторона—это та непреодолимая, несмотря на все недо- 
Bipie, привлекательность, то положительно подкупающее впечатление, 
которое вызываетъ Япошя въ европейцахъ, близко подошедшихъ къ 
этой поэтической стране, и которая исторгаетъ прямо взрывы восторга 
даже у людей, заранее недоброжелательно настроенныхъ.
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Все въ Яноши, начиная отъ природы и кончая людьми, пора
жаете, восхищаете и очаровываете европейцевъ; даже неодушевлен
ные предметы кажутся обладающими въ Японш своеобразною пре
лестью. «Если неодушевленные предметы—говорите знатокъ японской 
литературы Б а л е -  изгЪготъ, какъ утверждаюте поэты, душу, то въ Япо
нш душа вещей обладаете чарующей силой, излучаете свое очарова
нье на вс4хъ, кто приходите съ нею въ соприкосновеше».

. J.Э р н с т ъ  ф о п ъ  . Г е с с е - В а р т е к ъ, занимающей безспорно 
одно лзъ наиболее видныхъ месте въ ряду европейскихъ писателей 
и путешественниковъ посл4дннго времени, въ такихъ выражешяхъ 
описываете впечатлите перваго своего знакомства съ Яношей:

«Когда предъ моимъ умственньшъ взоромъ проходите картины 
- вейте странъ, вид4нныхъ мною въ разныхъ м4стахъ земного шара, 

то я не могу себе представить ничего бол4е идиллическк-прекрас- 
наго, полнаго какой-то н4ги, ч4мъ этотъ райскШ уголокъ восточной 
Азш—Японйо, а особенно ея море... На пути изъ Нагасаки къ Си- 
моносеки я читалъ на пароходе многочисленный описашя Яноши 
и невольно улыбался преувеличеннымъ похвалаыъ, расточаемымъ 
японскому Средиземному мерю, преддвер!е котораго какъ бы соста
вляете Сиыоносеки. Но действительность превзошла веяюя ожиданья*..

Путешественники по японскому Средиземному морю плывутъ въ. 
■'течете д4лыхъ дней исключительно въ лабиринте изящныхъ, при- 
чудливыхъ, разнообразныхъ по величине и по внешнему виду остров- 
ковъ; ихъ тутъ цйлыя тысячи, начиная отъ довольно крупныхъ и 
кончая островками, состоящими изъ н4сколькнхъ скалъ, вышиною въ 
нисколько ыетровъ.

«Все эти островки необыкновенно живописны на видъ и такъ 
красиво сгруппированы, что, глядя на эту идеальную красивую пано
раму, стоишь какъ очарованный и не можешь глазъ отъ нея оторвать. 
Bcfr пассажиры нашего парохода целый день проводить на палубе 
и Не могутъ оторваться отъ безпрестанно сменяющихся картинъ н 
щдовъ. Когда пришло время об4да, то прислуга потеряла всякое 
Tepninie, приглашая насъ къ столу звонкими и громкими ударами 
въ гоигъ»...

Такъ встречаете японская природа свонхъ гостей.
Такъ же ласково л гостепрншно, какъ встречаете европейцевъ 

японская црярода, встречайте ихъ и люди. Самп японцы, съ ихъ 
прнв4тливымп и ласковыми манерами, весь строй ихъ жизни, до
машней и уличной, подкупаюгъ европейцевъ своей живописной гра- 
ЦМ, простотой и особенной, однймъ японцамъ: свойственной, кокетли
вой любезностью,

Отнечатокъ чего-то не столько детскаго, сколько женственного

Страна, люди, жилища.



лежитъ на людяхъ, вещахъ, обстановок и бытк япондевъ. ТонкШ за
пахи двктовъ, встречающий васъ въ домк каждаго японца, изящныя 
мелшя вещицы, подвижная, капризная внешность всего, что соста- 
вляетъ несложную и крайне оригинальную обстановку японскаго дома; 
висящ1я на сгЬнахъ даже самыхъ бкдиыхъ жилищъ «какемоне» — 
длинныя узк!я полосы бумаги съ изящными рисунками на нихъ, вкера 
съ написанными на нихъ непременно рукой самого поэта «ута»— 
двустшшемъ, изящными по форме и красивыми по мысли,—все гово- 
ритъ вами о чнсто-женскоыъ изяществе и чутье этого народа; ма
нера, съ которою встречаетъ васъ хозяинъ дома, его приветливая 
улыбка, ласковая речь, весь этотъ букетъ этикета, не нарушающаго 
впечатлешя спокойной простоты, говорить вамъ о тонкой воспи
танности. Взгляните на руки ядонцевъ, на эти небольппя нервныя 
руки, свидетельствующая о породистости и о культуре: оне живо на- 
помипаютъ вамъ изящество и тонкую отделку тгЬхъ произведет! 
искусства,, тЬхъ знаменитыхъ японскихъ безделушекъ, который вышли 
изъ-подъ ихъ пальцевъ. Японцы несомненно умеютъ быть жестокими, 
но въ то же время съ какою нежностью прикасаются они къ обна
женными ранами души друга! Они тщеславны, но, можетъ-быть, именно 
поэтому они никогда не забываютъ о вашемъ достоинстве и боятся 
задеть и оскорбить васъ. Японцами свойственно стремлеше нравиться 
въ мере, быть-можетъ, гораздо большей, ч4мъ это свойственно муж
чинами у насъ; слушая чужую похвалу, они какъ-будто утверждаются 
въ своемъ хорошемъ майнш о самихъ себе. Везде вокругъ себя они 
распространяясь ту атмосферу гармонш, которая таки необходима 
ихъ утонченными чувствами; они умеютъ самыми незначительными 
словами придавать глубокое и таинственное значеше и смысли, и 
понятно, что въ Япоти вы не услышите почти никогда грубыхъ и 
резкихъ слови, не увидите грубыхъ жестовъ. Ихъ богословы часто го
раздо тоньше понимаютъ красоту вышитой матерш, нежели глубоко- 
мысленныя выражешя и символы священныхъ книги, а философы 
ихъ одинаково высоко девяти изящество букета цветовъ, какъ и мет
кость и остроумие новой философской идеи.

Люди, изучавнпе нсторно Япоти, почти все утверждаютъ, что 
японцы малоизобретательны, но что они при этомъ легко и хорошо 
усвоиваютъ чуж!я изобретения. Д-ръ Т е н ъ - К а т е ,  повторяя слова 
Еольбриджа, сказанным о яванцахъ, говорить о янопцахъ: «прекрас
ная воспроизводящая машина, правдивый фотографически! анпаратъ, 
часто одаренный при этомъ артистической жилкой, но безъ инища- 
тивы, безъ творческой мысли» [д-ръ К а т е ,  принадлежащШ, между 
прочими, къ крайними ядонофобамъ, протестуете здесь, однако, нротивъ 
выраженШ «превосходный» и «правдивый», таки какъ для этого япон-

314 Общественны! ,  домдшшй и релинозиый бытъ Я поиш.



315

цамъ не хватаетъ, по его мн4нш, способности глубокаго понимашя]. 
Интеллектуальная ircTopin Яноши, какъ это часто бываетъ у женщинъ, 
есть истор1я ихъ ромаиовъ. Увлеченные китайцами, они въ течете 
ц!лыхъ стол'Ьт Ш японизируютъ у себя все китайское; теперь имъ 
‘вскружили голову европейцы, и они цЬликомъ отдаются насаждение 
у себя европейской культуры. Увлеченные, они обнаруживают, неви
димому, гибель симпатш и доверчивости. Однако, подъ ихъ наружною 
подражательностью скрывается медленная и трудная работа усвоея1я 
Е-изагЬнешя, переделки воспринятаго п о - с в о е м у ;  благодаря этому 
мы впосдедствш въ заимствованномъ ими у насъ натыкаемся на осо
бенности не наши, намъ чуждыя. Если прибавить къ этому странное 
сплетете въ ихъ натура естественнаго съ искусствепнымъ, ихъ непо
стоянство и вечную загадку ихъ улыбки, то станетъ понятнымъ то 
впечатаете и вместе обаяше женственности, которое производить 
японцы на европейцевъ.

Страна, люди, жилища.

Туристъ изъ другой части света, попавшШ въ любой изъ на- 
шихъ европейскихъ городовъ, былъ бы поставленъ въ возможность- 
изучать только уличную жизнь. Все, что совершается за крепкими 
непроницаемыми стенами нашихъ домовъ, осталось бы скрытымъ для 
него. Семья, домашнШ быть, вся интимная подкладка жизни тщательно 
скрываются нами отъ досадныхъ и навязчнвыхъ взоровъ посторон
нюю наблюдателей. Въ Японш ничего этого тгЬтъ.

Достаточно побыть несколько часовъ на улнцахъ яподскаго го
рода,—конечно, въ тЬхъ кварталахъ, которые еще не потеряли своей фи- 
sioHOMin подъ наплывомъ европейскихъ новшествъ,—чтобы ознако
миться съ целой массой подробностей интимнейшей жизни янонцевъ, 
увидеть ихъ среди ихъ домашнихъ занятШ, среди ихъ семейной об
становки, наблюдать ихъ въ ихъ повседпевныхъ будпичныхъ отно- 
шешяхъ.

Происходить это отъ того,что японцы живутъ въдомахъ совершенно 
своеобразнаго типа. Нашему представлению о доме какъ-будто н не со
ответствуем жилище этого народа; скорее всего, это—сквозные навесы, 
съ передвижными стенками какъ наружными, такъ и внутренними, позво- 
ляю!д1е видеть съ улицы не только то, что въ нихъ, но н то, что за 
нишц-въ садикахъ, находящихся обязательно за каждымъ городекпмъ 
домомъ. Дома эти у зажиточныхъ классовъ двухъэтажные, у семей сред- 
пято и низшаго классовъ чаще всего одноэтажные. Въ доме, кроме дере- 
вянныхъ стропилъ, поддержнвающихъ кровлю, крытую или соломой, иля  
пёре&ицед (на кровляхъ людей богатыхъ черепицы фарфоровый), 
есть всего одна неподвижная стенка деревянная, все же остальным 
перегородки состоятъ изъ деревянныхъ рамъ съ натянутой на нихъ



бумагой; перегородки эти движутся въ пазахъ, устроенныхъ вдоль 
стропилъ, и благодаря этому японцы имйютъ всегда возможность 
разбивать позгЬщешя своего дома на сколько угодно клйточекъ, въ 
зависимости отъ того, какъ это имъ въ данномъ случай удобнее.

Taidn жилища устраиваются, конечно, не на фуидаментахъ. Въ 
Яноши, кроме землетрясений, свирёпствуютъ тайфуны, и в отъ къ борьбе 
съ этими двумя врагами японцы и приспособляютъ типы и особен
ности устройства своихъ жилшцъ и ихъ внутренней обстановки. Во 
многихъ мйстахъ Японш стропила, лежаиця на земле, связаны между 
собою совершенно особенньшъ образомъ: въ мйстахъ скрйплетя от- 
дйльнцхъ балокъ другъ съ другомъ насыпана дробь; получается особый 
видъ подвижного скрйплешя, благодаря которому дома пр1обрйтаютъ 
способность нисколько наклоняться подъ давлеш-емъ налетйвшаго тай
фуна. Забавное и очень странное для европейскаго глаза зрелище 
нредставляетъ собою такая японская деревушка въ моментъ б4ше- 
наго напора тайфуна: не только деревья, кустарники и высошя травы, 
но и домики наклоняются въ одну сторону подъ наноромъ ветра. Въ 
болынихъ городахъ и селешяхъ, густо застроенныхъ, гдй нйтъ про
стора набегающему вйтру, ташя скрйплен1я не нужны.

На улицахъ городовъ изредка среди рядовъ легкихъ домиковъ 
попадаются, однако, и небольшая, совершенно особаго типа, глинобит- 
ныя постройки. Это—не жилые дома, а сараи, въ которыхъ богатые 
японцы хранить свое болйе ценное имущество, а торговцы—особенно 
дорогой и легко сгораемый товаръ. Эти здашя называются «кура» и 
представляюсь собою огнеупорный постройки, съ глиняными стйнами 
въ полъ-аршнна толщины. Не взирая на матер1алъ, изъ котораго они 
сделаны, они очень красивы на видъ. Крыши такихъ зданШ сделаны 
изъ особенно плотной черепицы, толстыя двери и ставни устроены такъ, 
что. ихъ зазубренные края заходятъ одни въ друпе. Оставпняся щели 
во время пожара замазываются глиной, занасъ которой находится 
всегда подле такой «кура». Когда начинается пожаръ, собственникъ 
«кура» вырйзываетъ свое имя па свежей глинй,—такимъ образомъ, 
кура запечатывается и только после пожара вновь открывается въ 
нрисутствш свидетелей. И надо отдать справедливость: огнеупорный 
постройки такого тина оказываются вполне целесообразными; пожары, 
свирепствующее, въ Японш и уничтожающ1е въ короткий срокъ целые 
кварталы, оставляюсь эти «кура» почти нетронутыми.

Читатель видитъ, что, налаживая свой домашнШ бытъ, Яповйя 
должна была считаться съ совершенно особенными стихшными усло- 
в!ями. Легю.1 тинъ ихъ построекъ прямо обусловленъ частыми земле- 
трясетями; то же обстоятельство выработало особую простоту, легкость, 
негромоздкость всей ихъ утвари, мебели,—всего, что во время колебатя
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почвы могло бы. падая, легко ломаться или даже ушибить, ранить 
кого-нибудь. Известно, что вернейшее средство, избегнуть опасности 
во время землетрясешя—немедленно покинуть домъ, выбежать на 
улицу вонъ изъ пред'Ьловъ домовъ, где все рушится, обваливается и 
гроз^тъ опасностью остающимся внутри ихъ. Японцы жнвутъ въ от- 
йрытыхъ'домахъ, на половину веегда на улице.

: Всегдашняя готовность считаться съ возможностью землетря
сения' служить, однакоже, причиною тому, что японш я постройки 
нредставляютъ собою настоящШ костеръ, готовый вспыхнуть отъ ма- 
лМшёй искры. Маленыйе домики, выстроенные изъ сухого дерева, съ 
бумажными стенами и соломенными крышами, всныхиваютъ какъ 
т^утъ, й нечего и думать о спасеши горящаго или сос^дняго сънимъ 
дома. Поэтому, когда на темномъ ночномъ небе Яноши появляется 
зарево или виднеются огненные «цветы 1еддо», и со всякой каланчи 
доносится злов4щШ звукъ набата, бёззаботнымъ населешемъ сразу 
овлад’Ьваетъ тревога. Во вс^хъ прилегающихъ къ пожарищу кварта
лах* начинаютъ думать о спасеши.

И вотъ именно несложность и простота японской обстановки дЗ>лаютъ 
ату задачу нетрудной въ т4хъ домахъ, где пожаръ еще не начался. 
Женщины бросаютъ въ какую-нибудь корзину свою домашнюю посуду, 
кухонную утварь, почти сплошь деревянную или металлическую, 
Девушки быстро скатываютъ тошие матрацы, содоменвыя цыновкн и 
одежды, мужчины вынимаютъ изъ пазовъ даже передвижныя стены, 
обтянутая бумагой; все это помещается на небольшой ручной тележке 
и отвозится въ безопасное отъ огня место. Сгораютъ сваи, стропила 
й крыша. Понятно, что японца не такъ сильно страшить пожаръ, 
какъ, нанрим4ръ, жителей наш ихъ городовъ и деревень; зачастую 
япбнецъ, вчера погоравший, сегодня живетъ уже въ такомъ же домъ, 
какъ. его вчерашнШ; у многихъ имеются даже въ запасе заготовлен
ный стропила и основная стенка новаго дома.

День на улицахъ японскаго города.

Интимная жизнь япопцевъ, какъ мы уже выше сказали, открыта 
взору всякаго внимательнаго наблюдателя. Провести на улице япон
скаго города день съ утра и до 10 или 11 часовъ ночи, внимательно 
всматриваясь во все, происходящее открыто въ домахъ,—безспорно 
самый верный путь для ознакомлешя съ домашнею жпзяыо янонцевъ. 
Вы .сразу увидите тогда всю городскую Яяонпо, бедную и богатую, 
высшую и низшую.

£ Наблюдателю, желающему внимательно и спокойно всмотреться 
въ японскую уличную и домашнюю жизнь, надо обойти городъ пень

День на улицахъ японскаго города.



комъ и отказаться отъ услугь своеобразныхъ японскихъ извозчиковъ. 
«Рикша» (дженрикша)—это возница, который замгЬнцотъ и лошадь *). 
Къ вашимъ услугамъ чрезвычайно удобный экипажъ: это изящная 
легкая двухколесная виктор1я, запряженная вместо лошади челове
ком^ Почтя совершенно обнаженные кули, превосходно сложенные, 
съ мускулистыми крепкими бронзовыми телами, стоить ВОЗЛ'Ь своихъ 
«курума», пролетокъ, и, держа шляпу въ рукахъ, вежливо, въ самой 
утонченной форме, предлагаютъ вамъ свои услуги, какъ только вы вый
дете на улицу. Слово «о» (уважаемый) такъ и пестрить въ ихъфра- 
захъ. Избавиться отъ предложения такого «курумайя» не трудно; 
если вы въ простой и вежливой форме отклоните предложеше, васъ 
навязчиво преследовать, какъ везде на Востоке, не будутъ.

Тротуаровъ на японскихъ улицахъ обыкновенно хгЬтъ; только 
изредка вы увидите на особенно широкой улице одинъ тротуаръ по
среди улицы. Да они здесь и не нужны. Все здесь ходятъ пешкомъ 
или ездятъ на маленькихъ «рикшахъ». Поэтому-то здесь и легко 
держать улицы въ чистоте: чего не успеваютъ убрать люди, съедаютъ 
целыя стада куръ, которыя въ раннШ утрентй часъ выпускаются 
на короткое время изъ клетокъ.

Въ этотъ раннШ часъ, кроме одинокихъ женщинъ, подметающихъ 
улицу около дома, можно видеть на перекресткахъ сонныхъ полицей- 
скихъ въ европенскихъ мундирахъ да еще озабоченно бегающихъ по 
улицамъ изъ-дома-въ-домъ кули съ длинными узкими кадками за 
плечами; эти люди собираютъ въ свои кадки накопившаяся за день 
въ домахъ нечистоты. Въ этотъ часъ,. на японской улице пахнетъ не
хорошо, но японцы равнодушнее къ этому запаху, нежели мы: японцы 
дорожатъ всякими удобрешемъ, и оно здесь ценится очень дорого. 
До сихъ поръ еще въ более бедныхъ кварталахъ обитатели некоторыхъ 
домовъ платятъ за наемъ квартиры, вместо денегъ, своими изверже- 
шями. Такими образомъ, городсшя нечистоты получаютъ въ Яноши 
очень полезное примелете; однако, .такое примелете нечистотъ 
является здесь причиной, обусловливающей частыя эдпдемш тифа 
и холеры. Очень мнопе японсюе города страдаютъ отъ недостатка 
воды. Водопроводы въ нихъ редкость, и бедное населеше городовъ, не 
имеющее возможности устраивать колодцы, беретъ воду изъ речекъ и 
ручьевъ, текущихъ по загрязненной и' зараженной почве.

Часовъ съ семи просыпается жизнь въ домахъ. То тутъ, то тамъ 
«амадо» (деревянный перегородки), уставленныя на ночь вокругъ ве

*) Рикши—изобретете новейшаго времени.'Такое прпменете челове
ческой силы введено въ Японш всего летъ сорокъ тому назадъ. Ныне это— 
одипъ изъ распространеннейшихъ промысловъ. Въ одномъ только Тото 
свыше 80000 рикшей. Обычная такса для рикшей—отъ 7 до 15 сенъ за 1 рн.
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ранды, съ громомъ и трескомъ отодвигаются и раскрываюсь, такимъ 
образомъ, внутренность японскихъ жилшцъ. Передъ вами постепенно 
развертывается картина лионской жизни внутри семьи. Вы видите 
цйпш семьи, усЬвипяся на мягкихъ, бйлыхъ соломенныхъ цыновкахъ за 
утреинШ завтракъ. Сидятъ всв на корточкахъ или на колйняхъ. 
Завтракъ почти везд'Ь и у вс'Ьхъ одинаковъ, везд'Ь подается бело
снежный дымящШся вареный рисъ и чай, разливаемый въ крохотныя 
фарфоровый чашечки изъ болынихъ фарфоровыхъ чайниковъ. Женский 
персоналъ, жены и дочери, подымается обыкновенно раньше; онЬ уже 
з.а домашней работой, моютъ, чистятъ, стрянаютъ въ то время, когда 
мужья, уже проснувнпеся, зачастую лежатъ на своихъ матрацахъ, рас- 
положенныхъ прямо на полу, и посасываютъ коротеныия трубочки. На 
вашихъ глазахъ японцы, отъ мала до велика, совершаютъ свой туалетъ, 
начинающейся обыкновенно съ ванны (ср, выше, стр. 161). Свои омо- 
ветя японцы совершаютъ совершенно открыто на глазахъ вс'Ьхъ 
дроходящихъ. Молодая женщина или девушка сидитъ преспокойно въ 
ванне и иногда вылйзаетъ изъ нея, чтобы подать что-нибудь своему 
мужу или помочь ч'Ьмъ-нибудь своему маленькому братишкъ, и загЬмъ 
спокойно возвращается въ нее. Если въ дом'Ь тЬсно, ванна нер'Ьдко 
выдвигается на улицу, и вамъ приходится обходить какую-нибудь 
группу весело болтающихъ и моющихся въ горячей воде д'Ьвушекъ.

Туалетъ янонцевъ очень несложенъ и почти совершенно одина
ковъ. у мужчинъ ж у женщинъ: платье ихъ отличается другъ отъ 
друга скорее окраской, нежели кроемъ, и кой-какими мелкими по
дробностями, ускользающими отъ неопытнаго взгляда европейца.

Японка, къ какому бы классу она ни принадлежала, начпнаетъ 
свой туалетъ съ того, что обматываетъ-вокругъ бедеръ белое «юмодзп»— 
йчто въ род'Ь нашего полотенца, но тоньше и гораздо длиннее его; по- 
томъ она од^ваетъ «дзибанъ»— халатикъ изъ тонкой шелковой ма- 
терш свйтлаго цвета; халатикъ этотъ плотно облегаетъ фигуру японкп 
и играетъ роль нашей сорочки, но—какъ халатъ— открыть спереди. 
Мтомъна «дзибанъ» прямо надевается «кимоно», зимою подъ кпмоно 
.од^ваютъ еще шерстяное платье—такой же халатъ— «ситачп». Вей 
эти три вещи—« дзибанъ »,«ситачи» и «кимоно»—все одного покроя н пре
восходно прилажены другъ къ другу. «Кимоно» отличается только тЬмъ, 
что оно наряднее другыхъ, шьется изъ гораздо бол4е дорогой матерш, 
обыкновенно красивыхъ, нежныхъ нарядныхъ цв^товъ.

Сверхъ «кимоно» одевается шнрокШ ноясъ— «обп». На эту при
надлежность туалета японки обращаютъ всего больше внпмаше; какъ 
ни красивы «кимоно» въ уличныхъ туалетахъ японской женщины, вы
шедшей на прогулку, ел «оби» еще наряднее: это гордость н богатство 
японки.

Япошя и японцы. 21



«Оби> делается изъ широкой, тяжелой шелковой матерш; женскШ 
«оби> длиною аршииъ въ шесть, шириною аршина въ полтора. Ценность 
такого пояса бываетъ очень высока и, во всякомъ случай, часто пре- 
вышаетъ стоимость всего костюма. Богатая японка - щеголиха нередко 
над'Ьваетъ на себя «оби» стоимостью въ нисколько сотъ рублей. Пояса 
мужчинъ не такъ широки и пышны; въ этомъ, пожалуй, единственное 
отлич1е но форме мужского японскаго костюма отъ женскаго; мужской 
«оби»— мягкий и узшй шарфъ, гораздо ближе нодходящШ нодъ наше 
нредставлеше о поясе.

Проходя по улице, вы можете видеть, какъ японка у себя дома 
старательно од'Ьваетъ свой «обп»; одной ей съ этимъ не справиться, 
обыкновенно ей помогаетъ въ этомъ другое лицо. На «кимоно» прежде 
всего одевается «хозо-оби», тонМй шарфъ изъ крепа; затЬмъ самый 
«оби» раскладывается во всю длину на цыновк'Ь и складывается въ 
шарфъ, шириною почтя въ полъ-аршина; въ такомъ видЬ «оби» обма
тывается два или три раза вокругъ талш, причемъ складки обяза
тельно панравлены вверхъ; одинъ свободный коиецъ «оби» образуешь 
сзади петлю, и въ эту петлю пропускается второй конецъ; такимъ обра- 
зомъ, «оби» завязанъ; чтобы «оби» хорошо держался, поверхъ него оде
вается эластичный тоншй шелковый поясъ, у богатыхъ людей съ зо
лотыми кончиками; такой верхнШ поясокъ-держатель называется 
«оби-доми».

Однако, дороия «кимоно» изъ тяжелой парчи, роскошно расшитой 
богатою и художественною вышивкою, носятся японцами только на. 
улицахъ и даже по преимуществу въ торжественныхъ праздничныхъ 
случаяхъ. Въ будничный же. день утромъ японцы и японки носятъ 
дома простейшая домашшя «кимоно» изъ матерш скромныхъ цве- 
товъ—у мужчинъ болгЬе темныхъ, у женщинъ посветлее. Карманов* 
въ костюм^ японцевъ нёгь, и вы видите, какъ вместо кармановъ 
японки и японцы пользуются многочисленными складками «оби», а 
въ особенности широкими и глубокими рукавами своихъ «кимоно». Туда 
ядонецъ укладываетъ все, что ему нужно: коротеныия трубочки, съ ча
шечками не больше нашего наперстка, съ которыми никогда не'раз
д ается  нияпенецъ.ни японка — курятъ тамъ все: мужчины, женщины 
и даже д^ти; пачки мягкой бумаги, употребляемой японцами вместо но- 
совыхъ платковъ; деньги; коробочку съ пудрой и караядашъ для бро
вей, которые всякая японская девушка имёетъ съ собою, выходя на 
улицу; вееръ; словомъ— все, что можетъ понадобиться нмъ вне дома. 
Все это укладывается въ глубоше рукава, и, чтобы достать что- 
нибудь оттуда, японецъ совершенно нрячетъ на время руку въ свой 
рукавъ.

Дома японцы обходятся безъ всякой обуви. На ногахъ ихъ,
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обнажающихся при всякомъ движении во время ходьбы, при наклон^, 
быстромъ поворот^, благодаря расходящимся поламъ ихъ «кимоно» и 
«дзибанъ», вы заметите только .короткие носки, бумажные или шелко
вые, съ отд'Ьлешемъ для большого пальца, и съ крепкой подошвой 
изъ толстой шерстяной матерш; дома .все такъ чисто, цыновки, вы- 
стилаюпця цолъ, такъ опрятны, что ходить по нимъ въ обуви съ 
улицы немыслимо. Но вотъ японецъ собирается выйти на улицу и 
од'Ьваетъ «гета», стоящ1я у входа, какъ у насъ калоши. «Гета» — это 
тяжедыя, въ дюймъ толщиною, деревянный сандалш, прикр4шгяемыя 
къ ног*' кожаными ремнями. Такую обувь носятъ вей: мужчины, 
женщины и даже д'Ьти. Конечно, такая обувь, безобразная по формй, 
лишенная всякой гибкости, сгЬсняетъ въ движешяхъ и, несмотря на 
всю привычку къ ней, въ значительной м4р$ лишаетъ янонцевъ по
движности; фигура перегибается впередъ, колФпа всегда немного со
гнуты^'движетя лишены свободы.

Д4ти од'Ьты дома совер
шенно такъ же, какъ ихъ роди
тели: на ннхътй же «кимоно», 
гЬ же «дзибаиъ». «Кимоно»
•ихъ, однако, бываютъ дажевъ 
;будни очень нарядны; они 
обыкновенно яркихъ цв^товъ 
и вышивка на нихъ особенно 
крупная. Комичное впечатл'Ь- 
nie производятъ четырехлет
ие бутузы, здоровые, KpiniKie, 
всегда веселые, съ плутов
скими ‘ребячьими физшно- 
шями, съ бритыми головами, 
на которыхъ торчать иеболь- 
niie участки нарочно для 
красоты оставденныхъ волосъ, одетые совершенно какъ взрослые 
люди, и что особенно комично: чёмъ меньше ребенокъ, гЬмъ крупнее 
и ярче узоръ его «кимоно». Въ холодную погоду д’Ьтей укутываютьвъ 
нисколько «кимоно» одно за другимъ. Въ домахъ поб'Ьдн'Ье д'Ьтей ча
сто оставляютъ въ хорошую погоду совсёмъ голыми и если пхъ 
хотятъ выпустить на улицу, то обертываютъ въ одно «кимоно».

Про сложность и пышиость японской прически сдышалъ всякШ, 
а-со времени увлечешя Европы Bci-мъ японскнмъ, характеру япон
ской прически стараются подражать дамы и у пасъ. Зд’Ьсь, на япон
ской улШцБ, вы* можете видеть, хотя и не часто, какъ японки приче
сываются— не часто потому, что японка причесывается разъ въ 10—
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12 дней. Сооружеше это очень сложное; сама японская женщина или 
девушка не въ состоянш причесаться,— для этого. приглашается за 
ничтожную плату спещалистка-нарикмахерша. Въ ходъ идутъ не 
только собственные волосы японки, черные и прямые, но и накладки. 
Все это искусно и тщательно скрепляется съ помощью щпилекъ и греблей 
и представляетъ собою сооружеше, достаточно прочное, чтобы дер
жаться несколько дней. Благодаря такой прическе спать, какъ у 
насъ, подкладывая подъ голову подушку, японке немыслимо; поэтому 
вместо подушекъ служатъ неболышя деревянный колодки съ выр^- 
зомъ, въ который укладывается шея. Японецъ, котораго вы видите 
лежащимъ еще въ постели, т.-е. прямо на полу на тонкомъ матрад'Ь, 
накрытъ толстымъ цветнымъ одгЬяломъ, но подъ нимъ онъ лежитъ 
одетый въ свой «дзибанъ* или даже въ «ситачи», въ зависимости отъ 
времени года.

То въ томъ, то въ другомъ доме вы видите, какъ молодая 
японская девушка, сидя обнаженная до пояса лередъ зеркаломъ, 
тщательно краситъ себе губы и пудрить лицо. Такъ делаютъ все и 
нисколько не скрываютъ этого.

Къ восьми часамъ улицы все более и более наполняются на- 
родомъ. несколько неожиданное впечатлеше производить на ваеъ 
показывающееся на улицахъ ребятишки, отправляющееся въ школу: 
между ними много одетыхъ въ европейское платье, штаны и куртки,' 
въ европейская ботинки, съ фуражками на головахъ и съ книж
ками подъ мышкой. Это— уступка духу времени; этого требуетъ пра-. 
вительство отъ детей, посещающпхъ общественный школы. Впрочемъ, 
девочки сохраняютъ свой японсшй костюмъ.

Вместе съ толпой вы отправляетесь въ наиболее оживленный 
въ этоть часъ части города— на рынки, и самое главное, что пора
зить васъ тамъ, это— то, что закупкой провизш заведуютъ зд4сь 
мужчины. Хозяйки остаются дома за своими домашними работами. 
На рынкахъ вы можете видеть, что есть японецъ, и изъ чего сла
гается его сравнительно несложная кухня. Японцы почти совершен
ные вегетарханцы: мяса на рынкахъ вы почти не увидите, везде— 
овощи, фрукты, рисъ, бобы, морсшя водоросли, въ особенности осо
бый видъ ихъ, называемый морского капустою, и рыба. Торгъ ведется 
вежливо, вы не увидите на японскомъ рынке ничего, напоминающаго 
наши грубые рыночные нравы; нетъ ни ругани, ни азартнаго торга, 
все совершается въ формахъ чрезвычайно вежлнвыхъ, сопрово
ждается низкими поклонами, любезными улыбками, выражешями са
мыми изысканными, полными комшшментовъ. Японецъ, входящей 

‘въ лавку, оставляетъ у порога свои «гета» (обувь) и низко кла
няется хозяину. Хозяинъ, его продавщицы отвешиваютъ и ему рядъ
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нижайших!» поклоновъ; словомъ, въ общемъ, зрелище этого торга 
до такой степени необычайно, что прямо поражаетъ европейца. Ка
жется, будто сюда пришли вовсе не бедные люди за закупкой са- 
мыхъ, обыденныхъ предметовъ первой необходимости, а собрались 

.богатые люди, рантье, съ целью накупить себе веселыхъ ц забав- 
ныхъ безд'Ьлушекъ. Знакомые, встречаясь, низко раскланиваются, 
слегка приседая при согнутыхъ коленахъ и выражая всей своей фи
гурой и лицомъ живейшее удовольств1е. Они долго трутъ себе ру
ками бедра, втягиваютъ воздухъ сквозь стиснутые зубы и не скоро 
решаются разойтись, изъ боязни оскорбить другъ друга поспешностью.

Если вы всмотритесь въ эту толпу, вы, при известной наблю
дательности, отличите въ ней два типа, -очерченные въ одной изъ 
предшествующихъ главъ настоящей книги, (стр. 28—29) и изобра
женные на таблице III. Я говорю при известной наблюдательности 
потому, что непривычному глазу европейца все японцы кажутся 
сначала удивительно похожими другъ па друга. Докторъ Тенъ-Кате 
склоненъ въ этомъ видеть признакъ, свидетельствующей о низкомъ 
уровне р а з в и т  японской личности. Къ вопросу о развиты личности 
въ Яноши мы еще вернемся; здесь укажемъ только, что проф. Бельцъ, 
проживщШ въ Яноши более двадцати летъ и практиковавшШ тамъ 
какъ врачъ, возражая Тенъ-Кате, разъяснилъ, насколько ошибоченъ 
'этотъ взглядъ: оказывается, что японцы, путешествующее по Европе, 
выносятъ такое же впечатлеше о безразлич!и нашихъ физншоыШ. ач

Среди людей, нанолняющыхъ рынокъ, много почти совершенно 
нагихъ. Чаще всего это чернорабоч1е и крестьяне; тела ыногнхъ изъ 
нихъ украшены художественной татуировкой. На голой груди какого- 
нибудь кули вы можете видеть отлично выполненный портретъ жен
щины—его жены или возлюбленной; друпе украшены изображенный 
драконовъ, разяыхъ птицъ и зверей, целыми пейзажами; многихъ 
татуировка покрываетъ и* спереди, н сзади, начинаясь съ ногъ н 
кончаясь на груди и спине. Большинство япопцевъ ходитъ на улице 
съ-непокрытыми головами; въ дурную погоду они прикрываютъ го
ловы—-одинаково какъ мужчины, такъ и женщины—особыми капюшо
нами, прикрепленными къ «кимоно», или красивыми легкими бумаж
ными зонтиками. Иной разъ вы натыкаетесь на чрезвычайно комичное 
’см4шеше костюма европейскаго съ японскимъ. Женщины въ этомъ почти 
сожгЬмъ неповинны, но встретить на улице японца въ пиджаке съ 
голыми ногами и въ блестящемъ цилиндре — явлеше нередкое, осо
бенно въ техъ городахъ, где европейское вл1ян1е сказалось резче 
ебыкновеннаго: въ Токю, въ Кобе. Одинъ только предметъ удостоился 
вдшашя японскихъ дамъ: это наши зонтики, которые почти совер
шенно вытеспяютъ въ городахъ зонтики японш е.

День на улицахъ янонскаго города.



Если во время вашего пребывашя на рыик! пойдетъ ‘дождь, вы 
увидите я'попцевъ въ ихъ стракныхъ плащахъ изъ соломы; плащи 
эти отлично охраняютъ ихъ платья отъ промокашя: по нимъ, какъ по 
крыш!, вода скатывается внизъ; этому иомогаютъ и огромным соло
менны# шляпы въ форм! гриба, обтянутым б!лою матер!ею. Запачкать, 
свои «кимоно» опрятные японцы очень боятся. Надо заметить, что стирка

у иихъ — д!ло гораздо бол!е сложное, ч!мъ 
у насъ: платье, требующее чистки, распары
вается, чистится и шьется заново.

Улицы все больше и больше оживляются; 
Коннаго движешя почти совершенно н!тъ, 
но все населеше города, казалось, подпялось 
на ноги и высыпало на улицу. Д!ло идетъ 
зд!сь вперем!шку съ забавой. Фокусники, 
акробаты, представители разныхъ чисто япон- 
скихъ спещальностей снуютъ въ толп!. У 
воротъ храмовъ ц!лыя маленькая ярмарки; 
ряды лотковъ съ игрушками, вокругъ ко- 
торыхъ всегда толпа жснщинъ и д^тей, про
давцы сластей, которые едва ли были бы 
способны, удовлетворить вкусы нашихъ д!- 
тей: Kaide-то кусочки т!ста, редька съ саха- 
ромъ и съ сиропами... Въ храмы то-и-д'Ьло 
заходятъ женщины и  девушки, р!же муж
чины. ВходящШ ыоетъ у колодца передъ хра- 
момъ руки, загЬмъ медленно подымается по 
ступенькамъ вверхъ и звонитъ въ висяпцй 
въ крыдгЬ колоколъ. Поел! этого онъ громко 
хлопаетъ въ ладоши и, слегка согнувшись, 
читаетъ молитву. Конецъ молитвы сопрово

ждается такимъ же хлопатемъ въ ладоши, поел! чего бросаютъ въ 
особый ящикъ свою лепту и уходятъ.

Фокусники и артисты всякаго рода занимаютъ не однихъ д!тей, 
а даже и взрослыхъ. Въ этой области японцы истинные мастера: фо
кусы ихъ не только необычайно ловки, они изящны по замыслу и 
часто прямо поэтичны. Вбтъ «амея» съ.небольшими горшочкомъ, пол- 

• нымъ ячменнаго киселя; съ помощью трубочки выдуваетъ онъ д!тямъ 
изъ киселя разныя фигурки зв!рей, людей и птицъ, тутъ же засыхаю- 
пця ш  воздух!. Вотъ жонглеръ, сдувая съ руки грудку б!лыхъ бу- 
мажныхъ обрфзковъ, съ помощью, в!ера группируетъ изъ нихъ въ 
воздух^ ц!лую стаю красивыхъ б!лыхтг птицъ. Недалеко отъ него у
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дверей храма сидитъ своеобразный художникъ: разноцветный песокъ 
заменяешь ему краски; онъ сыплетъ его рукою на уложенную передъ 
пимъ доску, и на ней получаются красивые ландшафты съ летающими 
птицами и цвгЬтущиыъ на воде лотосомъ. Вы слышите заунывные 
звуки дудочки и оглядываетесь: это — слепой «ама», массажистъ, 
предлагавший свои услуги за крохотное вознаграждеше. Далее вы на
тыкаетесь на странную фигуру врача—важно выступающаго японца 
въ очкахъ; за нимъ по пятамъ следуешь мальчикъ съ ящикомъ меди- 
каментовъ и ступкой- въ рукахъ... Жизнь кинитъ веселая, бойкая; 
кажется, будто въ городе «мацури» (праздникъ).

■Дети-особенно оживляютъ японскую улицу своимъ звонкиыъ го-' 
воромъ, играми и веселымъ смехомъ. На рынке вы ихъ видели мало, 
зато улицы полны ими: вы видите ихъ повсюду, на самыхъ улицахъ, 
въ открытыхъ настежъ домахъ и сквозь дома—въ садикахъ за ними. 
Въ каждомъ японскомъ доме, даже самомъ бедномъ, есть садикъ. 
Иногда онъ не больше нашей небольшой комнаты, но все въ немъ 
есть: маленьшй игрушечный прудокъ съ перекинутымъ черезъ него 
горбатымъ ыостикомъ, аллейка—другая, окаймленная странно согну
тыми карликовыми деревьями причудливой формы, крохотным куртины 
цветовъ, низенькая каменная скамья и столь передъ ней (единственный 
случай, где вы увидите въ японской обстановке столъ и скамейку), и 
даже небольшой гротъ, а иногда и фонтанъ *). :

Эти игрушечные садики, маленыае домики японцевъ, изящная 
игрушечная утварь—все какъ-будто приспособлено для детей, сделан01 
нарочно для нихъ. Вся Япоя1я кажется однимъ огромнымъ детскимъ 
садомъ. Дети здесь, повидимому, настояпце хозяева всего: здесь все 
для нихъ. Заботливость и нежность японскихъ родителей къ своимъ д4-; 
тямъ безсдорно весьма характерная черта этого народа, единогласно 
подтверждаемая всеми путешественниками. Но не надо думать, что 
дети здесь избалованы, изнежены. Совсемъ нааротнвъ, это—народъ1 
жизнерадостный, здоровый, по спокойный и чрезвычайно благовосшь1 
тайный. Плачущаго ребенка вы редко увидите на улице, не увидите 
и дерущихся мальчишекъ, не услышите криковъ наказываемаго ре
бенка. Они доверчивы, любезны н не пугаются страннаго для нихъ 
вида иностранца, а съ любопытствомъ, смело окружаютъ его, отнюдь,
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*) Декоративное садоводство процветаетъ въ Японш съ средины ХУ сто
летия. Въ этомъ искусстве существуютъ различный школы. Одна школа 
стремится расширить перспективу и вызвать пллгозио, чтобы садъ казался 
бблъДщмъ, чемъ онъ на самомъ деле; для этого спереди располагаются 
более крупный деревья п холмики, а па заднемъ плане садятся низко
рослая деревья. Другая школа прибегаешь къ прямо протпвоположЕгымъ 
врхемамъ. Ред .



однако, не мешая ему идти своей дорогой. Если у васъ, однако, по 
несчастью, рыжге волосы и борода, ребятишки разсыпаютея стрелой 
во все стороны: они примутъ васъ за «они»—чорта, который заби
раешь детей, это величайшее пугало для японскихъ ребятишекъ и 
вернейшее оруд!е воздМств1я въ устахъ матерей и сестеръ.

Матери среднихъ и низшихъ классовъ Японш, а также девушки, 
начиная уже съ семи л&тъ и л4тъ до пятнадцати, таскаютъ своихъ 
совеЬмъ маленькихъ братьевъ и сестренокъ у себя за плечами, и дйти 
чувствуютъ себя тамъ, невидимому, очень хорошо. Васъ не удивить, 
если ребенокъ сидитъ на спине у матери, привязанный къ ней особой 
лентой, но вы видите, что нянькой ребенку служишь и семи-восьмил'Ьтняя 
сестренка. Сначала такой девочке, конечно,-трудно, но он! скоро при
выкаешь къ своей нонгй: весело бродитъ она съ товарками по улицгЬ, 
играешь съ соседними ребятишками, работаешь, если надо, и вообще 
чувствуетъ себя такъ лее свободно и просто, точно у ней сзади горбъ. 
Ребята часто спокойно спятъ за плечами у своихъ молоденькихъ ня- 
некъ въ то время, когда шЬ спокойно и непринужденно бегаютъ. Го
лова мальчишки болтается изъ стороны въ сторону; кажется, вотъ-вотъ 
онъ сломаетъ себе спинку, но все эти опасешя напрасны: ребенокъ 
охватываешь своими растопыренными ножками бока своей няныш и 
крепко держится на ней. Кривыя ступни японскихъ дЪвушекъ и жен- 
щинъ съ носками внутрь—результата такого воспиташя на спине у 
няньки. Японсюя дети до двухъ—трехъ л'Ьтъ сосутъ грудь, и вы можете 
видеть, какъ нянька, не снимая своего братишки, садится возле матери 
и ждешь, покуда мать покормитъ ребенка.

Какъ ведется въ Японш воспиташе детей? Съ одной стороны, 
въ отяошенш физическомъ,— купаше, постоянное пребываше на CBi- 
жемъ воздухе, гимнастика на спинахъ своихъ сестеръ, очевидно, пре
восходно отражаются на здоровьи д'Ьтишекъ. Смертность, какъ известно, 
среди японскихъ детей свирепствуешь гораздо меньше, ч'Ьмъ у насъ, 
и некоторый изъ нашихъ наиболее губительныхъ. для д4тскаго воз
раста болезней тамъ совершенно не известны. Съ другой стороны, ве
селые, живые японцы, производящее на многихъ влечатл'Ьте народа 
легкомысленнаго, относящагося къ жизни далеко не серьезно, съ са- 
маго ранняго детства впушаютъ своимъ дётямъ, что лшзнь дана лю- 
дяцъ не исключительно для одной радости. Эта суровая, грустная 
доктрина применяется, однако, воспитателями съ такою мягкостью и 
любовью, что не действуешь угнетающимъ образомъ на душу детей. 
Никакой ворчливости, никакихъ строгостей, почти полное отсутств]е 
шЬлесныхъ иаказатй; давдеше на детей оказывается въ такой мягкой 
форме, что кажется, будто детн сами себя воспитываютъ, и что 
Ялошя—детскШ рай, въ которомъ нетъ даже занрещенныхъ плодовъ.
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Невидимыми руками дитя направляется къ определенной цели. Оно 
не отдаетъ себе отпета въ дисциплине, которой повинуется: самые 
его инстинкты формируются и направляются въ известную сторону, 
а именно въ сторону воплощетя р асо ваго  и д еал а .

Дети воспитываются въ Японш на полной свободе: сама при
рода служить имъ, повидимому, воспитательницей. Въ Японш природа 
и люди прекрасно спелись, сжились въ течете вековъ и оста
вили другъ на друге неизгладимый отЬдъ. Совершенная своеобраз
ность первыхъ летъ воспиташя на спине у нянекъ оставляетъ уже 
заметный следъ на всемъ складе характера янонскихъ детей: съ 
самого ранияго детства японсшй ребенокъ учится приспособляться 
къ положешямъ самымъ непредвиденным^ сохраняя при этомъ есте
ственность и гибкость. Уже въ этомъ можно видеть некоторую подгото
вительную школу къ жизни: если нежизненная мораль, то,во' всякомъ 
случае, жизненныя прилич1я усвоиваются ребенкоыъ быстро и прочно. 
ДЬтямъ никто не говоритъ о необходимости самообладашя; все те 
яравоучешя по этой части, который у насъ такъ часто преподносятся 
дЬтямъ,—здесь ненужны. Имъ показываютъ воочш, что сыновнее и 
дочернее послушаше и кротость радостны и щлятны; какъ избегать 
передъ родителями и иностранцами выражешя душевныхъ двнжевШ, 
снособныхъ ихъ огорчить или омрачить,— они видятъ на примерахъ. 
Отецъ ребенка никогда не унизить своего отцовскаго престижа грубою 
резкостью и несправедливостью; мать передъ своимъ мужемъ сохра
няем видъ всегда довольный и по отношетю ко всемъ домашнимъ 
соблюдаетъ все правила вежливости. Все эти утонченности, можетъ- 
быть, скрываютъ много недоговоренного и условнаго, но японское 
воспиташе гораздо более заботится о томъ, чтобы выростить людей, 
годныхъ къ общественности, чемъ объ освобожденш детей отъ пхъ 
ипдивидуальныхъ пороковъ. Въ результате пмъ не приходится при
менять усилШ для того, чтобы владеть собою, даже въ случаяхъ, 
если они страдаютъ, если оскорблены пхъ самый законный чувства: 
дело не въ ихъ чувствахъ, а въ удобствахъ и удовольствш другихъ 
людей, и никакое зрелище ихъ такъ не радуетъ, какъ вндъ улыбаю
щихся вокругъ нихъ физюиомШ. Искусственность становится вто
рою натурою  японца.

Релипя, господствующая въ Японпц — миеологичесшя сказашя' 
синтоизма и пантеизмъ буддизма—одушевляетъ для японскихъ детей 
все вокругъ нихъ находящееся предметы. По отношетю къ деревьямъ, 
цвётамъ и къ животнымъ дети не обнаруживают той холодной 
жестокости, которую часто можно наблюдать у европейцевъ; все въ 
природе кажется имъ полнымъ порядка и гармонш, они обнаружи
вают нежную жалость ко всему, что жнветъ и дьшштъ. Мальчики,
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случается, гр4шатъ противъ этого, девочки же никогда.. Маленькая 
японка, которая преследуете бабочку и хочетъ ее заставить сесть 
къ себе на руку, смотрите на это существо не какъ на игрушку, а 

‘наивно симпатизируетъ ей, понимаетъ ее, можетъ-быть, потому, что 
\сшъ> на нее очень похожа. Наши дети грязните и рвутъ книги; 
■цалепыае японцы сочли бы святотатствомъ такое обращение со стра
ницами, на которыхъ запечатлены мысли и рисунки артистовъ, го
раздо более умныхъ и талаптливыхъ, ч^мъ они сами.

I Чемъ ближе къ обеду, къ тремъ-четыремъ часамъ, темъ пусгЬе 
становятся улицы, только кое-где въ жарк1с дни женщины и дети 
поливаютъ мостовую передъ своимъ домомъ. Зато въ домахъ людно; 
семьи собираются въ полномъ составе вокругъ обеденнаго стола, 
едятъ, какъ и за завтракомъ, сидя на полу, а самый обедъ у боль
шинства очень даже яезагЬйливъ. Неизбежный вареный рисъ въ 
разныхъ видахъ, овощи разныхъ сортовъ съ острыми подливками и 
'рыба, часто подаваемая сырою; тошие ломтики живой еще трепещу
щей рыбы опускаются въ соусъ и зате.мъ съедаются. Все это запи
вается «саке»— рисовой водкой, подаваемой теплой въ маленькихъ 

'чашечкахъ, зат1мъ идете чай, сладости и куренье. Общее для всехъ 
блюдо ставится на небольшой низоньий лакированный столпкъ-ска- 
меечку посреди обфдающихъ; возле курящихъ неболышя лакирован- 
ныя пепельиицы. Нрислуживаютъ за столомъ женщины, то-и-дЗыо 
встаюпця, приносящая изъ кухни готовый блюда. Кухня тутъ же, 
близко; нетъ ничего напоминагощаго нашу кухонную плиту; посреди 
комнаты стоитъ ящикъ, полный песку и золы, надъ нимъ съ крюка, 
вделаннаго въ потолокъ, свисаетъ медный котелокъ или чайникъ.

(Трубы въ домахъ редки: оне черезчуръ легко обрушиваются при 
землетрясешяхъ; поэтому во время пзготовлешя пищи японше дома 
несколько дымны, но это не стесняетъ обитателей, видимо привык- 
шлхъ къ этому. Печей избегаютъ изъ боязни пожаровъ.

! После обеда все предаются отдыху, спять, пыотъ чай, курятъ 
трубкп. Это самые Tnxie часы въ жизни японскаго города въ тече
т е  дня. Молодыя девушки приходятъ другъ къ другу въ гости, и 
на вашихъ глазахъ проделываются все церемонные японсюе поклоны: 
опускаются другъ. передъ другомъ на колени и, опершись на руки, 
касаются лбомъ пола. Веселыя, тих!я речи, звонъ струнныхъ нн- 
струменговъ... Позже, .ча.совъ около пяти, уличная жизнь постепенно 
снова оживляется, но теряетъ въ значительной степени свой деловой 
характеръ. Между пятью и шестью вы видите въ общественныхъ 
баняхъ толпы купающихся; люди зажиточные, им4юпце у себя въ 
доме сфуродо», т . - е .  домашнюю баню, проделываюсь это дома,
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. кто' 'поб'Ьдн'Ье—идетъ въ . общественную баню. Общественныхъ бань 
много въ японскихъ городахъ, и сквозь ргЬшетчатыя стены вамъ 
видно все, что тамъ происходить. Мужчины, женщины, дети ходить 

‘ туда толпами, платятъ нисколько мелкихъ монета, складываютъ свое 
' платье въ ящики, висяпце на ст^нахь, и погружаются въ бассейнъ, 
наполненный горячею водою. Поперекъ бассейна протянута веревка— 
это граница между отдёлешями мужскимъ и женскимъ. Женщины 
сидятъ на ступенькахъ, ведущихъ въ воду; девушки, уже выкудав- 
нпяся, стоять у края бассейна, болтаютъ, смеются, обсыхая на.воз
духе и нисколько не стесняясь постороннихъ взоровъ. Часто вы ви
дите, что такая общественная баня соединена непосредственно съ 
чайяымъ домомъ, и сплошь-и-рядомъ молодая парочка, выкупавшись, 
отправляется отдыхать туда въ отд'Ьльномъ кабинете, на мягкихъ 
цыновкахъ.

Все это европейцу на первыхъ порахъ кажется безстыдствоыъ, 
но достаточно напомнить наши нравы въ Европе въ шестнадцатоыъ 
и семнадцатомъ столгЬт1яхъ, когда обпця купальни, мужск!я и женсшя, 
въ Швейцарш, наприм^ръ, были совершенно обычны. У японцевъ 
вр^лйще наготы не считается, постыднымъ; на голаго человека смот- 
рятъ такъ же равнодушно, какъ на деревья, па небо, и никто нс 
остапавливаетъ на немъ своего внимашя. Съ другой стороны, японки 
считаютъ проявлетемъ безстыдства наши европейсшя декольти
рованный платья; по ихъ мненпо, намйренпо декольтироваться зна
чить сознательно действовать на чувственную сторону человека. У 
японки не только костюмъ, но никакой жеста не выразнтъ чув
ственности; понят!е о красоте у нея связано съ представлешемъ 
о скромности. И это относится не только къ японкамъ среднпхъ 
обезпеченныхъ классовъ, но ц'Ьликомъ наблюдается и въ низшихъ 
слояхъ, и даже у «майко» н «гсйшъ»—этихъ куртнзанокъ Япопш.
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Вечеромъ лпонск1Я улицы такъ же оживлены, такъ же полны 
народа, какъ и въ предобеденное время. Занятья везде кончились, 
самые занятые люди свободны, и все стремятся провести оетатокъ 
дня какъ можно веселее, какъ можно npiaraee. ЯпонскШ городъ въ 
эти часы кажется прямо праздтшчнымъ: длинныя лиши разноцвет- 
ныхъ причудливо окрашенныхъ фонарей пронзводятъ на васъ впе- 
чатдешо праздничпой иллюминации; изъ домовъ доносится пен1е, 
сагЬхъ , звуки «самизена»—японской гитары. II такъ тянется долго, 
часовъ до одиннадцати вечера, и позже. Такъ въ будни, а въ празд
ники, въ безчисденные «мацури», еще люднее, еще оживленнее и 
гораздо наряднее. Японцы любятъ праздновать, и «мацури» ихъ,



въ особенности праздники цвгЬтовъ, посвященные цвгЬтенш того ила 
другого вида цв’Ътущихъ растений,—живописны и поэтичны *).

Если вамъ захочется зайти въ японскШ театръ, и вы наймете 
«рикшу», то онъ васъ довезетъ только до театральной улицы,—до 
такой степеяи переполнена она иародомъ. Въ каждомъ сколько-ни
будь круппомъ городе Яншин есть, по крайней мере, одна такая спе- 
щально-театральная улица. Японцы—страшные любители театра, и 
представлеше въ театре идетъ съ утра до поздпяго вечера. Театраль
ная улица изгЬетъ своеобразную физшномпо, благодаря страниымъ 
вывгЬскамъ театра; это длинные въ три-четыре сажени бамбуковые 
шесты, къ которьшъ во всю почти ихъ длину до самаго верха при
креплены сшня н красныя полотняныя ленты съ пестрыми надпи
сями. Сами театры представляютъ собою балаганы, сколоченные изъ 
досокъ; зрительный залъ разсчитанъ на триста - пятисотъ человгЬкъ. 
Эти строешя не прозрачны, какъ обыкновенные японсше дома: съ 
улицы вы въ нихъ ничего не увидите. Къ театрамъ примыкаютъ 
обыкновенно чайные домики съ полузакрытыми балкончиками и гал- 
лереями, украшенными фонариками. Кроме того, тутъ много всякихъ 
балатаповъ, въ которыхъ иоказываютъ всевозможный чудеса.

_ Вы покупаете билетъ—деревянную дощечку съ какою-то над
писью. Обувь вашу вамъ придется оставить у входа, где вамъ вы- 
дадутъ нумеръ на маленькой деревяшке. Если вы въ болыномъ го
роде, то найдете въ театре ложу, спещально устроенную для евро- 
нейцевъ со стульями для сидешя; японцамъ же этого не нужно. 
Весь партеръ до самой рампы представляотъ собою ряды ящиковъ 
площадью въ одну квадратную сажень, съ невысокими досчатыми 
стенками. Чтобы попасть къ себе въ ложу, вамъ придется перебраться 
чрезъ перегородки чужихъ ложъ. Сцена не только передъ вами, но 
и съ боковъ: она подковообразна.

Японцы целыми семьями сидятъ въ ' своихъ ложахъ, пьютъ,
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*) Здесь уместно сказать несколько словъ о праздникахъ въ Яноши, 
Оффищальныхъ праздипковъ въ Японш всего 16 въ году; изъ пихъ перваго, 
третьяго п пятаго января празднуется новый годъ, 17 октября—принесете 
въ жертву синтопстскимъ богамъ первыхъ плодовъ, остальные дни—табель
ные. Къ числу табельныхъ дней относится, между прочимъ,. 11 февраля— 
празднпкъ въ память воцарения перваго миоическаго микадо въ 660 г. до 
Р . X.; тогда ж е празднуется день обнародовашя конституцш. Ео народомъ 
соблюдается еще около 20 праздниковъ въ году. Важнейшимъ изъ нихъ 
является «бонъ-но-мадурп» или «соро-мацури», т.-е. праздпикъ усопшихъ, 
который длится отъ 13 до 16 1юля. Въ эти днп души предковъ спускаются 
на землю и проводятъ ихъ вместе съ живыми у празднично разукрашен- 
ныхъ домашнихъ алтарей. В се  дома украшаются фонарями, вследств!е чего 
соро-мацурп называется также «празднпкомъ фонарей». Ср, выше, етр. 207.
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йдятъ, курятъ; прислуживаютъ имъ и приносятъ чай, фрукты или 
сахаръ— «мусме», молоденыая прислужницы изъ прилегающаго чай- 
наго домика. Публика въ театрЬ состоитъ на три четверти изъ жен
щины, много дЬтей. Все это куритъ, болтаетъ и непрерывно ма- 
нщъ веерами, съ которыми ни японсцъ , ни  японка никогда не раз- 
стаются.

За сценой раздается три глухихъ удара, занавЬсъ подымается 
или раздвигается въ стороны, и представлеше, начатое - до васъ,* 
продолжается. То, что вы видите на сценЬ, поражаетъ васъ во мно- 
гихъ отношешяхъ. Н а сцен’Ь нЬтъ никакихъ декоращй; чтобы изобра- * 
зить садъ, японцы ставятъ нЬсколько горшковъ живыхъ растенш, 
чаййый домъ изображается воткнутыми въ землю двумя фонарями и над
писью, — совсЬмъ какъ въ ЕвропЬ во времена Шекспира. Пьеса, 
которую играютъ, передаетъ невидимому, содержаше какой-то сказки; 
или разсказа изъ временъ рыцарскихъ. Огромную роль здЬсь играютъ 

•костюмы: актеры появляются на сцепЬ увЬшанные стариннымъ ору- • 
яйемъ, маниями, доспЬхами—вещами, часто роскошными по своей 
отдЬлкЬ и чрезвычайно дорогими. Когда знаменитый актеръ, играю-. 
щш въ пьесЬ главную роль, появляется на сценЬ, его сопрово- 
ждаютъ два прислужника съ фонарями, съ обЬихъ сторонъ освЬщаю- 
щими его великолепную фигуру.

ДвЬ нарядно одЬтыя женщины сидятъ на полу и громко яла- 
чуть; слезы текутъ у нихъ по лицу, и обЬ онЬ поперемЬпно берутъ ’ 
другъ у друга изъ рукъ и прижиыаютъ къ груди какой-то круглый 
дредметъ,— это окровавленная человЬческая голова. Женщины эти — 
мать и жена убитаго японца. Приходитъ отецъ убитаго, роскошно 
разодЬтый въ старинное платье п увЬшанный оруж1емъ «даймхо». 
Безучастно, спокойно и певозмутнмо сидитъ онъ нЬкоторое время 
между двухъ женщинъ, поглядывая на голову своего сына, потомъ 
даетъ знакъ рукой, и обЬ женщины съ нричиташямн уходятъ. Тогда 
онъ, оглядЬвшись вокругъ и убЬдившись, что за нимъ никто не 
подсматриваетъ, бросается къ лежащей на землЬ -головЬ, и передъ 
вами разыгрывается молчаливая сцена безысходнаго отцовскаго горя. 
Черезъ нЬкоторое время отецъ падаегь безъ чувствъ; очнувшись, онъ 
какъ-будто съ трудомъ соображаетъ все происшедшее, тяжко вздыхаетъ 
и на нЬкоторое время погружается въ безмолвныя думы. ЗатЬмъ онъ 
снимаетъ съ себя доспЬхп, свои велпколЬпныя распштыя одежды, 
распахиваетъ спереди свой «дзибанъ» и, обнажнвъ ыечъ, распары- 
ваетъ себЬ животъ. Внутренности у васъ на глазахъ вываливаются 
къ его ногамъ, кровь заливаетъ полъ сцены: старый <дайм1о» не 
пережилъ своего горя п совершили надъ собою «харакири».

Надо признаться, актеръ иградъ превосходно, д впечатдЬте
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произведенное на васъ, очень сильно. Когда занав^съ опустился, 
.зрительный залъ застоналъ отъ выражениявосторга. Актеръ вышелъ, 
раскланивается, и въ него полетала изъ зрительнаго зала туча са- 
мыхъ разнообразныхъ вещей, частей туалета, вгЬеровъ, трубокъ..... 
Прислужники собираютъ все падаюшдя на подмостки иодношешя для 
того, чтобы продать ихъ иотомъ ихъ же влад'Ьльцамъ за некото
рую сумму, определяемую по соглашенио и идущую въ пользу 
артиста.

Миопе изъ публики устремились изъ театра къ буфетамъ, на
ходящимся тутъ же, или въ чайные домики. Если вы направитесь 
за ними въ чайный домикъ, васъ ждетъ обстановка совс^мъ иного 
характера: звуки музыки, ласковая нешумная веселость, хорошеныия 
личики и прелестные костюмы «мусме», «майко» и «гейшъ». При 
самомъ входе васъ съ низкими поклонами встречаешь целая толпа 
молоденькихъ «мусме»;  оне опускаются передъ вами на колени, за- 
т4мъ откидываются всЬмъ корпусомъ назадъ, т.-е. попросту са
дятся на собственный икры и, наконецъ, низко кланяются вамъ, 
касаясь лбомъ пола. Лида у нихъ улыбающаяся, голоса T iix ic , гар
моничные, движе1Ш1 полны грацш. Проворные маленыае пальчики 
снимаютъ съ васъ европейскую обувь, и вы входите въ помйщеше 
чайнаго домика. Передъ вами на цыновке оказываются яп о н ст  
лакомства, неизменный чай или теплый «саке»; если вы хотите,— 
передъ вами у бумажной стены усаживаются молоденыая музы
кантши, одна другой краше, н неребираютъ пальцами струны своихъ 
«самизеновъ» и «кото», сопровождая игру нешемъ. Вотъ какая-ни
будь « м а й к о »  иачинаегь подъ эту музыку плясать, и танецъ 
этотъ поразитъ васъ: въ немъ ничего нЬтъ напоминающаго наши 
танцы: ноги танцовщицы, скрытый длнннымъ «кимоно», совсгЬмъ 
не видны, и весь танецъ сводится къ жестйкуляцш руками и корпу
сомъ; танцовщица стремится въ танцахъ передать какую-нибудь 
сцену, чаще всего опять-таки изъ героичсскаго эпоса страны. Если 
вамъ хочется провести время въ живой остроумной беседе, пригла
сите « г е й шу » .  Всегда красавица, молодая, не старше двадцати 
летъ, изысканно одетая, она составить вамъ очаровательное об
щество. «Гейши»— самый образованный женщины въ Яноши. Остро
умным, превосходно знаюшдя свою литературу, веселыя и находчи- 
выя, оне расточатъ передъ вами все свое очароваше. Съ класси- 
чеекпмъ искусствомъ «гейша» пропоетъ вамъ и продекламируетъ 
лучш1я стихотворешя и отрывки изъ лучшихъ драматическнхъ тгроиз- 
ведешй. И все время непринужденно веселая, остроумная и ко
кетливая, она не потеряешь своего женскаго достоинства. «Гейша»— 
вовсе не непременно продажная женщина; это, во всякомъ случае,
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не Входить въ ея обязанности; скорее всего это артистка, которую 
приглашаютъ за известную часовую плату для развлечения и удо- 
■вольетшя художествеянаго. Вась, европейца, не знающаго по-японски, 
она можетъ очаровать только своею молодостью, своею чарующею 
кокетливостью, своею неизменною живостью, но японцы -цеиятъ въ 
гейшахъ имении художсственно-образоватшыхъ собесбдницъ, незаагЬ- 
нймыхъ въ обществе. Когда какой-нибудь янонецъ хочетъ задать 
.друзьями ииръ, то опт, устраиваетъ его въ чайяомъ домик4; жены 
н дочери его остаются дома, а къ столу приглашаются «гейши». 
Онё поютъ, декламируютъ, изображаюсь разные драматичесше танцы, 
.а въ антрактахъ подсаживаются къ гостямъ, угощаютъ ихъ виномъ, 
кокетпичаютъ и болтаютъ, украпшотъ столъ своимъ умомъ, своею 
живостью и красотою, сохраняя при этомъ полную скромность. По
нятно,, что «гейши» очаровываютъ японцевъ, и что образованно, ис
кусству и талантамъ «гейши» завидуетъ всякая японская женщина.

' Олень часто жены японцевъ отправляются въ чайные домики для 
того, чтобы, следя за «гейшами>, перенять у нихъ ихъ манеры.

Обучеше «гейши» очень сложное, конечно, гораздо сложнее, 
ч*мъ образование средней японской женщины; существуютъ особыя 
дкадемш, воспитываюшдя «гейшъ», и между ними много д4вушекъ 
изъ знатныхъ" фамидШ. Совс4мъ молоденьт— оне еще «майко», и 
только л4тъ шестнадцати становятся «гейшами». «Гейши» часто вы
ходить замужъ; къ ихъ прошлому японцы гораздо снисходительнее, 
ч4мъ это было бы у насъ; объясняется это, внрочемъ. общнмъ взгля
дов  японцевъ на бракъ, о чемъ речь у насъ будетъ ниже. Если въ 
семь4 много дочерей, то ихъ очень трудно вс4хъ выдать замужъ, и 
такъ какъ занятая въ различныхъ учреждея1яхъ или коммерческихъ 
предпр1ятаяхъ нмъ до спхъ поръ мало доступны, родители стараются 
самыхъ красивыхъ и талантливыхъ сделать «гейшами».

Въ чайноыъ домике вы можете наблюдать и любимое время- 
нрепровождеше японцевъ,—ихъ « с о д а н ъ » .  Подобно древнимъ гре
ками, лроводившймъ целые дни на илощадяхъ. гд4 происходили дис
путы софистовъ, японцы собираются въ чайныхъ домахъ для своего 
«соданъ». Собираются но приглашешю въ тотъ или другой чайный 
домъ для совместная дружескаго обсуждешя всякаго случая въ жизни, 
будь то коммерческое предпр1ятае, семейный вопросъ, предполагаемое 
путешествие и т. д. Садятся въ кружокъ, пьютъ «саке» и чай, курятъ 
трубочки, и поочередно каждому предоставляется слово. Говорить долго, 
много, и вовсе не обязательно говорить непременно прямо на тему, 
совсемъ напротивъ: самыя отдаленный разеуждешя, самыя неожидан- 
ныя отступлешя допускаются и привлекаютъ внимаше собеседннковъ. 
Главная задача—быть ннтереснымъ, быть остроумнымъ, занять аудц-
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торю. Въ этомъ заключается «соданъ», къ участш въ которомъ при
влекаются и «гейши». Зд'Ьсь японецъ всего ближе напоминаетъ намъ 
Востокъ: восточный кейфъ, восточная наклонность къ глубокомыслен- 
нымъ разсуждешямъ, уживающаяся рядомъ съ совершенно неудержи
мой, ни передъ ч*Ьмъ не останавливающейся фашхюей.

Воспитаннаго на многов4ковомъ «соданъ» японца ничто не въ 
состоянш удивить; н4тъ такого парадокса, н^тъ такой странной идеи, 
которую онъ не готовь быль бы обсуждать, серьезно оспаривать или 
принять. Разв'Ь ихъ реформаторы не предлагали сделать въ Яноши 
нащоналышмъ англШскШ языкъ? Превосходная тема для «соданъ»! 
Я потя , можетъ - быть, единственная страна въ Miprb, гдЬ появлете 
локомотива не переполошило жителей деревень: толпа смотрела на 
первые поезда, какъ-будто видала ихъ уже десятки л'Ьтъ.

Огдохнувъ въ чайномъ домикЬ, вы можете успеть попасть еще 
на друпя зрелища, наприм4ръ, взглянуть на борьбу японскихъ атле- 
товъ. На улицЬ днемъ вамъ уже бросались изредка въ глаза фигуры 
людей, отличающихся отъ обыкновенныхъ низкорослыхъ японцевъ 
высокимъ ростомъ, дородствомъ и удивительной мускулатурой: это— 
борцы, люди въ Японш очень популярные, почти такъ же, какъ торреа- 
доры въ Испаши. Называются они «сумотори» и, кром! роста, отли
чаются еще отъ обыкновенныхъ японцевъ своею прическою: волосы 
ихъ скручены въ толстые жгуты и перетянуты съ помощью шнур- 
ковъ напередъ—старинная прическа, когда-то бывшая во всеобщем^ 
употребленш.

Если вы направитесь въ «сумо», т.-е. балагань, то уже издали 
вы увидите ц'Ьлые ряды бамбуковыхъ шестовъ съ именами борцовъ, 
потому что въ борьба принимаютъ учасНе сразу десятки атлетовъ. 
Билетъ, довольно дорогой по японскимъ цЬнамъ, —  опять дощечка 
съ надписью — отбирается у васъ служителемъ. Съ правой сто
роны внутри балагана—уборная артистовъ; тамъ сидятъ на кор- 
точкахъ и лежать на цыновкахъ «сумотори», которымъ служители 
растираютъ тйло и од’Ьваютъ имъ единственную принадлежность 
туалета, голубой шелковый шарфъ— ноясъ съ бахромою. Зрительный 
залъ —  четыреугольный съ невысокой галлереей вокругъ стЬнъ:— 
тамъ самыя дороия мйста. Въ самой середин! зала—эстрада, совер
шенно круглая, всего въ д1аметр,Ь метра три. Поль арены носыпанъ 
землею, а по краямъ она обложена пучками соломы. Идетъ борьба. 
Борются двое, а  за ними следить нисколько знатоковъ борьбы, 
экспертовъ. ц !л ь  борьбы—повалить соперника на землю, отнюдь не 
прибегая къ ухищрешямъ въ род’Ь подножекъ, ударовъ или тому подоб- 
ныхъ щиемовъ; при этомъ строго соблюдается одно существенное
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условие: ни одинъ изъ бордовъ не смеете даже ступить на край арены; 
коснувшийся ногою пучка соломы считается побежденными Правила 
борьбы очень строги, гораздо строже, чЗшъ это принято въ Европе; 
зрители, видимо, отлично знаютъ все пр1емы и зорко следятъ за хо~ 
домъ борьбы; малейшее отступление отъ правилъ вызываете въ пуб
лике ропотъ. Мертвое молчание даритъ во время борьбы, но если 
одинъ изъ бордовъ употребить какую-нибудь незаметную для васъ, 
но «гетальную» уловку, громъ аилодисментовъ раздается сразу, какъ 
бы по команде, и сразу же прерывается. Вотъ, одинъ изъ бор
довъ победилъ, и на вашихъ глазахъ съ японцами, обыкновенно 
столь спокойными и вежливыми, творится нечто неожиданное: во
сторгу нетъ пределовъ, на арену летятъ сотни вещей, ревъ стоить 
неописуемый.

Когда вы вернулись на «рикше» домой въ японскую гости
ницу, васъ опять встречаютъ те же хорошеньк1я, гращозныя 
«мусме» низкими приветственными поклонами; съ васъ снова сни- 
маютъ сапоги и, все время посмеиваясь и тихо болтая, ведутъ васъ 
по блестящимъ вычищеннымъ цыновкамъ, или по деревянному полу, 
отполированному какъ крышка рояля, сдвпгаютъ въ четыреуголь- 
никъ несколько деревянныхъ рамъ съ натянутой бумагой,—и вы въ 
•своей комнате. Запереться на ключъ или на задвижку вамъ нечего 
и думать: ни дверей, ни замка. Пока вы окончательно не уляжетесь, 
ширмы ежеминутно раздвигаются маленькими, стройными вечно улы
бающимися девушками съ поэтическими именами: «Весна», «Заря», 
«Солнечный светъ», «Отражете луны». «Цветокъ сливы» готовитъ 
вамъ ванну и помогаетъ даже раздеваться. После ванны вамъ 
лодаютъ «кимоно», предлагаютъ чай н трубку и все время вертятся 
возле васъ, приготовляя вамъ постель на полу, на жесткомъ матраце. 
Все время возле васъ какая-нибудь «мусые», даже тогда, когда вамъ 
непременно нужно быть одному.

Наконецъ, вы улеглись, и все, что вы видели въ течете дня, 
и все, что окружаете васъ тутъ —  столь своебразно, такъ не по
хоже на привычную действительность, что кажется вамъ красивымъ 
сномъ. Вы начинаете засыпать, вдругъ летай трескъ заставляетъ 
васъ раскрыть глаза: чей-то крохотный пальчикъ проткнулъ бумагу, 
потомъ исчезъ, и въ отверсНе смотритъ на васъ любопытный черный 
глазъ... Еще трескъ— еще глазъ... Это ма-леньшя «мусме» смотрятъ 
на васъ изъ соседней комнаты...
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3 3 6  Общественный, домлшшй и религюзный бытъ Я понш.

Религюзный и семейный бытъ Японш.

Ч г1шъ ближе знакомятся европейцы съ японцами, ч4мъ присталь
нее всматриваются въ нихъ, въ складъ л строй японской жизни, 
теми яснее становится имъ, что въ лице Яцонш они тгЬютъ дело 
со страною, проникнутою совершенно своеобразными, вполне само
стоятельными духомъ, зрилыми и глубоко разработанными. Особенно 
поражаетъ европейца, что на всеми протяжеиш Японтп, си крайияго 
севера и до крайняго юга, они встречаетъ совершенно одинаковую 
форму семейнаго и общественного быта, - совершенно одинаковый 
строй понятш, воззрешй, наклонностей н желании

Какъ яш сложилось это единое японское мчровоззрете? Что 
написано наихъ скрижаляхъ Завёта? Естественнее всего искать ответа 
на этотъ вопроси въ релипозныхъ воззретяхъ, въ въроваыгяхъ народа.

О япопцахи говорятъ обыкновенно, что они—народи нерели
гиозный; надо понимать это, однако, только въ томи смысле, что они 
мало молятся, очень мало безиокоятся о всевозмолшыхъ мистическихи 
и сппритуалистическихъ сторонахъ релиии, что ко многому они от
носятся безразлично. Большая часть японцевъ присоединится, конечно, 
ко взгляду одного изъ самыхъ знаменитыхъ ихъ соотечественниковъ, 
Ф у к у  з а в  а: «по моему мнение—говорили они—между различными 
реяниями, какъ бы оие ни назывались: буддизмомъ, хрисйанствомъ 
и т. д., не существуетъ бблыпей разницы, чёмъ, напримеръ, между 
чаемъ зелеными и черными. Спорящими оби этомъ лучше всего предо
ставить испытать на полной свободе и того, и другого. Жрецы по
добны продавцами чая; но я  полагаю, что не следуетъ одобрять ихъ 
стремдешй хулить чужой товаръ, съ целью бойчее продавать свой. 
Единственное, что они должны делать,— это держать у себя хорошШ 
товаръ и продавать его какъ можно дешевле».

И если вы спросите у японца средняго класса, какая его вера, 
они васъ не пойметъ. Все, что они сумеетъ вами ответить, это,— 
что, согласно обычаю, ему при рождешп дали имя въ синтоистскомъ 
храме, и что, вероятно, при похоронахъ его будутъ провожать буд- 
дгйсюе бонзы. Между этими двумя крайними точками жизни ояЪ 
легко можетъ стать на время христниноыъ.

Первоначальною и совершенно самобытною релипею Японш 
является с и н т о и з м ъ. «Синто» значитъ п у т ь  б о г о в  ъ.

Теоретическое учета синтоизма слагается изъ миеовъ о сотво- 
ренш Mipa и нарождешя безчиеленнаго сонма боговъ, населяющнхъ 
сннтоистсгЛй нантеопъ поди общими именемъ «ками». Изъ этихъ 
миеовъ, изложенпыхъ въ одной изъ предшествующихъ главъ настоя-



щей книги (стр. 38— 42), видно, что сиитоизмъ есть релиия пан
теистическая, нисколько напоминающая миеологпо классической древ
ности;̂  сущность его сводится къ обожествлешю силъ природы. Прак
тическая ц!)Ль и смыслъ синтоизма—въ утверждены* седой древности 
и божественнаго происхождея1я какъ всего народа японскаго, такъ и 
его владыкъ—микадо: микадо— нотомокъ духовъ неба, а каждый япо- 
нецъ—потомокъ духовъ второго разряда, ира-пра-правнукъ «ками». 
Ками просто значитъ в ы с ш i е, а но толкованио ращоналиста-теолога 
ХУЩ стол. «Мотоори», «ками» означаетъ все, обладающее чрезвы
чайной силой, где бы она ни проявлялась, въ людяхъ ли, или въ ве- 
щахъ, какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ. Въ то же время «ками» озна
чаетъ вообще и а ч а л ь и и к ъ.

Понятпо изъ изложеннаго, что синтоистское шросозерцаше должно 
было привести къ к у л ь т у  п р е д к о в  ъ. Микадо, по учетю синто, 
есть представитель и наместникъ божества па земле, глава не только 
светской, но и духовной власти. Ему въ седую старину японцы ока
зывали почести болсесшя, и не далеко еще то время, когда японецъ 
вйрилъ, что простому смертному узреть микадо—опасно для жизни. 
Въ первые вйка не было иного храма, кроме дворца микадо.

Первоначальный культъ отличался чрезвычайной простотой. 
Вдоследствш, съ ростомъ населенья, стали воздвигаться въ Японш 
повсеместно синтоистсшя часовни— «м i а», и пародъ въ определен
ные дни, .посвященные богамъ, собирался возле этлхъ «Mia», но не 
для молитвы или какихъ-лпбо религшздыхъ церемонхй, а съ исклю
чительною целью въ общей радости и жпвомъ веселье почтить память 
боговъ—они же предки. Въ самой часовне, расположенной обыЕшовеено 
среди кипарисовыхъ и баибуковыхъ рощъ, населенпыхъ множествомъ 
ыелкихъ птичекъ, пользующихся здесь общимъ покровптельствомъ п 
любовью,—нетъ нпкакнхъ ндоловъ. «Mia» была простая обыкновенная 
хижина, съ небольшой колокольней передъ нею;’внутри, на столе въ роде 
алтаря, зеркало—эмблема «Аматерасу», п по обе его стороны пучки 
б$лыхъ бумажныхъ лептъ на длипбыхъ бамбукбвыхъ палочкахъ— 
«гохёй», эмблема очшцешя. Некогда «гохей* не было въ «мха»: пе
редъ «Mia» стояло священное дерево, вечнозелепыи «сакакн», и на 
его ветвяхъ паломники развешивали куски ыатерш; нинЬ «гохей> 
символически изобрашаетъ это дерево.

Основный особенности этого культа сохранились у спнтопстовъ 
поныне. Только съ распространешемъ буддизма, разееявшаго по 
стране множество великолепныхъ храмовъ, переподпенныхъ идо
лами, и синтоисты стали строить красивые и внушительные храмы; 
по зеркало и «гохей» до спхъ поръ остались священными аттрпбу- 
тами -сннтоистскаго культа.
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Еще п теперь, впрочемъ, архитектура сиптоистскихъ храмовъ 
отличается простотою. Храмы эти строятся пзъ неокрашеоныхъ брусьевъ 
бедаго дерева (иизкорослаго кипариса, обильно произрастающаго въ 
Яповш) съ крышами изъ коры этого же дерева, паръзаннаго длин
ными полосами. Прилагаемый рисунокъ (табл. IV*) представляетъ собою 
точную копш съ изображешя великаго храма въ Ицумо, покупаемаго 
всеми паломниками, которые во множестве пос'Ьщаютъ этотъ храмъ. 
СлгЬдуетъ принять, однако, во вш ш ате, что онъ считается вторыми 
по святости во всей Япоши, а потому устроенъ гораздо роскошнее и 
сложнее большинства другихъ синтоистскихъ храмовъ. Составным части 
храма, которьтя можно проследить по нашему рисунку, следующая:

1. Главное святилище, состоящее пзъ двухъ отделение Заднее пзъ 
нихъ, въ которомъ хранится символъ божества (зеркало, мечъ, какой-нибудь 
интересный камень или иной предметъ), всегда остается запертымъ; въ пе
ре днемъ же отд^ленш стоятъ ширмы съ навешанными на ннхъ полосами 
белой бумаги, долженствующими представлять собою ткани, прпносивнияся 
когда-то въ жертву божеству. Во многихъ храмахъ зеркало помещается 
также и надъ входомъ въ святилище.

2. Молельня передъ главнымъ святилищемъ, съ которьгмъ она иногда 
но не въ идумскомъ храме, сообщается чрезъ

3. корридоръ или галлерею. Надъ входомъ въ молельню зачастую вй- 
шатотъ гонги; въ последшй богомоледъ громко ударяетъ, чтобы обратить на 
себя внпмав1е божества. Тутъ же выставляется большой ящпкъ для сбора 
денежныхъ и иныхъ пожертвоватй.

4. Цистерна для омовешя рукъ передъ молитвой.
5. Низенькая стенка пли, точнее, заборъ вокругъ главнаго святилища 

и прпиадлежащпхъ къ нему пристроекъ.
6. Вторая ограда (обыкновенно изъ досокъ), называемая досчатымъ 

заборомъ.
7. Особыя ворота въ третьей внешней ограде. Некоторые храмы имеютъ 

по нескольку такихъ воротъ (Top  in) .  Значеше этихъ воротъ не выяснено, 
по, во всякомъ случае, они служатъ самымъ удобнымъ признакомъ для того, 
чтобы съ перваго ж е взгляда отличить синтоистсшй храмъ отъ буддйюкаго.

8. Контора, въ которой ведутся храмовыя книги, где зачастую живутъ 
также некоторые изъ жрецовъ.

9. Второстепенный святилища, посвященныя не главному божеству, а 
разными второстепенными богами и героями.

10. Бпблштека (въ большинстве храмовъ ея не имеется).
11. Сокровищница.
12. Одпнъ пли несколько приделовъ для жертвоприношетй.
13. Галлерея, где собираются паломники.
14. Помостъ для танцевъ.
15. Конюшня, въ которой содержится священная лошадь (обыкновенно 

альбиноска).
16. Залъ для народныхъ собратй (большею частью отсутствуетъ).
17. Ворота въ досчатой ограде.

Обыкновенно въ сиптоистскихъ храмахъ имеются, кроме глав- 
ныхъ святынь, также и второстепенный, напр. священный колодецъ,

338 Общественный, домалшй и религгозпый бытъЯ понш.



камень, упамшй съ неба, и зваяте  быка, на которомъ ездило боже
ство; и т, п. У часто къ, на которомъ построенъ храмъ, обыкновенно 
обнесенъ рощею, преимущественно изъ кипарисовъ; нижнюю часть 
ствола ихъ окружаютъ грубою сетью изъ соломенныхъ веревокъ, ука
зывающею,' что они состоять подъ нокровительствомъ священныхъ 
духовъ.

По ниспровержении сё-гуната, предполагалось сперва (въ 1868 г.) 
объявить синтоизме единственной государственной релипей Японш и 
совершенно упразднить буддизмъ. Приверженность народныхъ массъ 
къ буддШскому культу заставила, однако, ограничиться полнымъ от- 
дкешемь обоихъ в^роиспов^дашн другъ отъ друга. При этомъ были 
удалены изъ синтоистскихъ храмовъ все пагоды, колокольни и бо
гато ивукрашенныя капища буддШскаго типа. Мнопя великолепный 
постройки, которыми восхищались евронейсше путешественники л'Ьтъ 
тридцать тому назадъ, были при этомъ уничтожены, но зато можпо 
телерь несравненно лучше ознакомиться съ единственнымъ въ своемъ 
род'Ь архитектурнымъ стилемъ синтоистскихъ храмовъ.

• Синтоизме совершенно свободенъ отъ всякаго релипозпаго духа, 
какъ мы его понимаемъ; онъ не учить ничему, кроме культа пред- 
ковъ; нетъ въ немъ ни догматовъ о существа боговъ, ни учешя о 
безсмертш, о карахъ или наградахъ загробныхъ. Микадо, умирая, 
становится «ками», но что творится после смерти съ обыкновенными 
людьми, о томъ ничего не говорятъ ни жрецы, ни толкователи-бого
словы. 1Йтъ въ синтоизме никакихъ нравственныхъ заповедей; рядомъ 
съ правилами, скорее обычными, предписывающими физическую опрят
ность, и особымъ подразделен] емъ вещей на чистая и не чистая, 
напоминающими т а т я  же подразделешя у егиятянъ, существуетъ одно 
только общее правило морали, которое можно выразить такъ: «поступай 
согласно закопамъ природы, щадя при этомъ законы общественные». 
По учешю теологовъ синтоизма, жители страны Восходящаго Солнца, 
происходяшде отъ боговъ, обладаютъ пнстияктивнымъ познашемъ добра 
и зла и выдолняютъ свои обязанности поэтому инстинктивно; «иначе 
они были бы хуже зверей, которыхъ ведь никто не учить, какъ над- 
лежитъ имъ поступать». Кроме того, мпкадо, находясь въ ностоянномъ 
йсяомъ общенш со своею божественною праматерью, всегда можетъ 
въ затруднительные случаяхъ совещаться съ нею п узнавать по
длинную истину. Поэтому: «кто хочетъ идти путемъ боговъ, долженъ 
быть послушенъ воле микадо».

Мотоори объясняетъ это следующими соображешями: «Учете 
о нравственности изобретено китайцами, потому что сами они народъ 
въ высшей степени безнравственный; японцамъ же нетъ падобности 
въ такихъ ухшцрешяхъ, каждый изъ нихъ л безъ того можетъ жить
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нравственно, руководствуясь голосомъ своей собственной совести... Хо- 
рошш японецъ обязанъ повиноваться микадо, не задавая себе празд- 
ныхъ вопросовъ отомъ,  поступает!» государь справедливо или не
справедливо. Только безнравственному народу, каковы китайцы, свой
ственно обсуждать поступки и характеры ихъ правительства и царя».

Еще одно крайпе важное посл,Ьдств1е синтоистскаго м1ровоззр,Ьшя, 
пустившаго глубоше корпи въ душу японскаго народа: микадо—въ 
идей— стонтъ внгЬ связи съ какимъ бы то ни было классомъ япон
скаго народа; общее божествеипое иронсхождете родпитъ микадо со 
всЬмъ народомъ, д'Ьлаетъ его главой народной семьи. Въ течете мно
говековой японской исторш феодальные владетели и высипе слои 
японскаго парода не разъ сводили фактическое значете микадо почти 
къ нулю; ггЬмъ не менее, даже сё-гуны, въ эпоху наиболее полнаго ихъ 
владычества, въ глазахъ парода были только представителями власти 
микадо и никогда изъ этой фикцш не выходили.

Въ HCTopiii Японш напрасно стали бы мы искать сл'Ьдовъ борьбы- 
за идеи личной свободы, за «права человека» въ какой бы то ни 
было форме, за равенство общегражданское. Челов'Ькъ изъ народа не 
могъ еще до недавняго времени носить оруж1Я, садиться на коня, даже 
одеваться по своей воле н образцу, распоряжаться своимъ иметемъ. 
Государственный строй Яноши всегда заставляли личность служить 
ему: личность для общества, а не общество для личности. И несомненно 
самое неожиданное, съ чГмъ приходится считаться японскому духу въ 
его столкновенш съ поняИями и культурой европейскими, это— вл1яше 
принциповъ индивидуализма, протестъ личности противъ мертвящихъ 
гяетущихъ формъ общественныхъ п семейиыхъ.

Японская семья вся ц'Ьликомъ держится на томъ же принципе 
лодчинеп1я единицы целому. Это относится не только къ женщине и 
Д'Ьтямъ, но и къ главё семьи, къ мужу; все поведете его, его до
стоинство и самый авторитетъ держится на принципе целостности и 
достоинства семьи. Отецъ и мужъ—представитель с е м ь и ,  к а к ъ  
ц гЬ л а г о, въ течен!е всей своей жизни; въ пределахъ ея онъ—го- 
сподинъ н владыка, которому безусловно должны подчиняться жена и 
д^ти. Женщина занимаетъ въ семье место подчиненное. Покуда она 
можетъ разечптывать на силу и обаяше своихъ прелестей, она еще 
дитя; духовно она созреваетъ только тогда, когда физически отцве- 
таетъ. Первые годы после брака она какъ бы старшая дочь мужа, 
потомъ покорная и верная слуга, и не только его самого, но и его 
родителей; однимъ словомъ, всего, что входить въ общШ складъ мо
гучего въ Японш поняНя семьи.

Бракъ въ Яноши— ннститутъ гражданскШ; релнпя его неосвя- 
щаотъ. Ему предшествуетъ. помолвка, которая въ старипу, и. не осо
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бенно отдаленпуто, делала уже согозъ неразрывными Некогда де
вушка-невеста, въ случае смерти жениха, должна была чернить себе 
зубы, сбривать брови, какъ настоящая замужняя женщина, и навсегда 
отказаться отъ замужества. После смерти мужа и теперь жена остается 
.вдовой до само! смерти; конечно, сожительство ей не возбраняется, 
_ но настоящей бракъ не обыченъ. Союзъ брачиый совершается по уго
вору родителей брачущихся, и некогда нередки были случаи, когда 
нареченные не знали другъ друга до самаго дня вЗ>пчашя. То же 

: самое было когда-то въ старину и у насъ, но теперь въ Яноши нодъ 
вл1явнемъ нросвгЬтительныхъ идей, проникщихъ туда нзъ Европы, эта 
форма брака становится въ городскихъ классахъ все реже. Въ 
общемъ, однако, этотъ обычай никогда въ Японш не нринималъ та- 
кихъ грубыхъ, жесткихъ формъ, какъ у насъ; объясняется это отсут- 
ств!емъ для японскпхъ жеищииъ замкнутой теремной жизни. Среди 
восточныхъ народовъ страна «Восходящаго Солнца»—единственная, где 
женщину не прячутъ и никогда не прятали: она показывалась всегда, 
везде открыто и свободно.

При выборе невесты для своего сына родители руководствуются 
обыкновенно требованиями, съ корыстью ничего общаго не имеющими: 
характеръ, воспитанность, красота, здоровье и происхождеше нзъ по
чтенной семьи—вотъ требования, предъявляемые при выборе супруги; 
богатство—дело второстепенное, а приданое—установлеше, ядонцанъ 
почти вовсе не знакомое, разве въ исключительныхъ случаяхъ, когда 
дко идетъ о девушке, уродливой физически или душевно-больной.

Девушка не выходитъ у японцевъ замужъ до 12 лвтъ, юноша 
не женится раньше 15. Р ан те  браки, особепно въ простонародш, 
сильно распространены среди японцевъ, и мнопе наблюдатели этпмъ 
пробовали объяснять малый ростъ и быстрое увядате пхъ. До какой 
степени принципъ общественной пользы главенствуетъ здесь надъ 
личностью, можно судить по тому, что до самаго последняго времени 
для вступленгя въ бракъ надо было испрашивать разрешеше у соответ- 
ствующихъ властей: въ низшпхъ слояхъ общества у начальника 
общины, среди самураевъ у пхъ «даймю», въ высшей аристократш 
у самого микадо. Старинный обычай венчашя, сохранившийся въ 
основныхъ чертахъ поныне, состоялъ въ следующемъ: сговоръ про
изводился черезъ посредника, обыкновенно родственника или друга 
жениха. Въ день свадьбы онъ прнводплъ невесту, укрытую белою 
вуалью,—знакъ траура въ Японш—къ дому нареченнаго, который 
встречалъ ее въ дверяхъ дома. Выдать дочь замужъ въ чужую семью 
считается равносильнымъ потере члена семьи; въ день в!>нчашя до
чери у дверей дома ея родителей горитъ такой же костеръ, какъ въ 
дай, когда въ доме покойникъ
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Женихъ ведетъ невесту въ домъ; они садятся, разделенные по- 
средникомъ, нередъ которыыъ ставятся три чарки, надолненныхъ 
«саке». Посредникъ беретъ одну чарку и подаетъ иевгЬстгЬ; та отпи- 
ваетъ немного и нередаетъ жениху, который, въ свою очередь, отпивъ, 
возвращаетъ ее посреднику, допивающему чарку. Вторая чарка идетъ 
обратнымъ путемъ отъ жениха къ нев4ст4, зат4мъ третья,—и обрядъ 
конченъ. Церемошя эта называется «сапъ-санъ-ку-до» (3X 3= 9). 
Обрядъ конченъ, жена скидываетъ вуаль, и начинается свадебный пиръ.

Жена пе должна вмешиваться въ д4ла и интересы мужа за пре
делами дома. Глава дома распоряжается всемъ имуществомъ, и въ 
случае крайней нужды могъ даже продать жену свою; онъ мо- 
жетъ выгнать ее изъ дому по причинамъ самымъ разнообразными 
главнымъ образомъ, если она бездетна, сварлива, болтлива какъ по
пугай, непокорлива родне мужа или не умеетъ справляться съ хозяй- 
ствомъ и детьми. Японедъ, женясь, беретъ себе жену сначала на 
испыташе: первые три месяца брака считаются пробными месяцами, 
п если мужъ недоволенъ, онъ можетъ отослать жеву въ домъ ея ро
дителей, что, конечно, разсматривается какъ позоръ и несчастье. Из
мена мужа по старыми обычаями не наказуется въ низшихъ слояхъ 
общества; въ высшихъ наказывалась арестоыъ. Неверную жену мужъ 
имеетъ право прогнать или даже убить, по пе одну, а вмести съ ея 
любовникомъ, иначе общественное м нете  осудило бы его какъ 
убгицу. Разведенная жена не имеетъ права брать съ собою детей. 
Форма брака въ Яноши моногамическая—жена у японца одна. Но 
существуетъ обычай конкубината— «схо». Мужъ имели право, глядя 
по состоянию, ввести въ домъ одну или несколько «мекаке»—наложницъ; 
въ старину количество наложницъ определялось закономъ: «даймю» 
могли иметь восемь «мекаке», высшие военные чины пять, обыкно
венные самураи две, народъ ни одной. Дети такихъ «мекаке», по 
обычаю, наследуюсь только въ случае о тсу тстя  детей отъ законной 
жены; отъ главы дома, однако, зависитъ сделать своими наследниками 
любого изъ своихъ детей или даже npieMHaro сына. Дочери ничего 
не наследовали, такъ какъ не въ праве были владеть собственностью. 
Все это теперь изменено новымъ гражданскими уложешемъ (ср. выше, 
стр. 131).

Если сынъ не почтителенъ, буенъ нравомъ, нороченъ и вообще 
роняетъ достоинство семьи, отецъ въ праве прогнать его. Нои здесь 
проявляется не столько деспотическая власть главы семьи, сколько 
интересъ семейнаго целаго: сынъ, недовольный отцомъ, роняющими 
достоинство семьи, въ праве отъ него отказаться и искать себе другую 
семью, и, вступая въ новую семью, онъ принимаетъ ея имя. Усыно- 
влеше совершается и до сихъ норъ чрезвычайно легко и просто.
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Семейный строй въ Японш выполияетъ помимо своего спещаль- 
наго назначев!я, еще одну сощальную функцш чрезвычайной важ
ности: семья является институтомъ страхованья на случай старости. 
Глава японской семьи воспитываетъ старшаго сына-насл’Ьдника 
я  всЬхъ прочихъ членовъ семьи и несетъ всю тяжесть семейиыхъ 
обязанностей до бО-л’Ьтняго возраста. Съ этого времени, по обычаю 
«ишо>, онъ сдаетъ свою власть и всю деловую сторону семейной 
жизни своему старшему сыну, а самъ больше ни во что, активно, не 
входить; остатокъ дней своихъ онъ и его жена проводятъ безъ вся- 
кихъ заботъ, сохраняя при этомъ въ семье въ высшей степени до
стойное положение. Такимъ образомъ, строй японской семьи парали
зуете, въ громадномъ большинства случаевъ, одно изъ крупнейшихъ 
и наиболее вопшщихъ золъ, свойственныхъ ЕвршгЬ: необезпеченность 
рабочихъ людей па случай старости.

Женщины занимаютъ въ Яноши, какъ это видно изъ всего выше- 
изложеннаго, положете зависимое: въ детстве женщина должна пови
новаться отцу, въ супружества мужу, во вдовстве сыну. Не надо, 
однако, думать, чтобы положете женщинъ въ Японш напоминало 
собою хоть приблизительно рабскую забитость и приниженность жен
щинъ въ другихъ восточныхъ странахъ. Въ действительности формы 
семейныхъ отношенщ тамъ очень мягки и любовны; дети—истинные 
господа и владыки дома, въ нихъ вся соль семейныхъ отношений, 
а положете жены и матери почетное. Грубое отношеше къ женщине 
со стороны мужчины покрываете его позоромъ въ глазахъ окружаю- 
щихъ и бросаете на него тень какъ на главу семьи; неть ничего 
рабскаго и въ отношешяхъ жены къ мужу: подчинеше мужчине, по 
ея собствеянымъ воззрешямъ, не роняете ее въ собствевныхъ глазахъ, 
н во все семейныя отношешя она вносите струю достоинства и мягкости. 
Японская женщина сообщаете всему, что выполняете дома какъ жена, 
мать п хозяйка, печать высокой культурности и артистичности. Вся 
жизнь, со всей ея будничной стороной развертывается передъ ея гла
зами, какъ торжественная церемотя въ честь и во славу умершихъ 
предковъ. Въ этой церемошп она играете известную роль, и какъ бы 
незначительна эта роль ни была для нея, все детали общей работы 
сливаются въ одинъ ансамбль, полный глубокаго смысла. Двойственное 
чувство, проистекающее отъ сознашя второстепенности своего значев1я 
въ этой пьесе и отъ сознанья женскаго достоинства, которое она 
должна здесь сохранить, поддерживаете въ ней это благоговейное 
преклонеше передъ общимъ.

Если принять при этомъ во внпмаше, что все общество япон
ское развивалось на чувстве чести и имъ проннкнуто, что театры 
японск1е разрабатываютъ передъ пхъ глазами одни только темы ры-



царства и самопожертвовашя, что ихъ нсторнчесшя книги, разсказы, 
романы и поэз!я воспйваготъ и опнсываютъ самопожертвоваше лич
ности въ интерееахъ семьи и отечества, что даже ихъ игры въ карты 
напоминаютъ пыъ священныя предашя, что даже умираюнце продод- 
жаютъ въ Яноши улыбаться и при носл'Ьднемъ нздыханщ свято соблю- 
даютъ этике-тъ,— то станетъ понятно, что веселая и кроткая японская 
женщина воспитывается и живетъвъ атмосфере героизма. Таково мнЗше 
людей, пристально нзучавшихъ Японию, a iicTopifl японская даетъ 
этому рядъ блестящихъ прим4ровъ.

Въ полномъ к глубокомъ соотвгЬтствш со всгЬмъ строемъ духовяымъ, 
сомейнымъ и общественнымъ находится непонятное, на нашъ взглядъ, от- 
нош ете янонцевъ къ чувству любви, какъ основе брака. Любовь, играю
щая у насъ такую огромную роль,— у янонцевъ отстунаетъ на задшй 
планъ. Любовь, какъ мы се понимаемъ, ч е р е з  ч у р ъ  и н д н в и д у а -  
л и с т  н ч н а, и целостности японской семьи она грозитъ многими скры
тыми опасностями. Съ европейской точки зрйшя, личной жизни у 
янонцевъ, а  въ особенности у ядонокъ петь; для нихъ, какъ к^мъ-то 
метко сказано, личная жизнь начинается со дня смерти. Японцы лю- 
бятъ, конечно, какъ любимъ и мы, и ихъ литература полна свиде- 
тельствъ этому, но эгоистическая и дезорганизующая сила личной 
любви бтводитъ -ей, въ глазахъ этого народа, место подчиненное, 
низшее. Въ глазахъ японцевъ мужчину унижаетъ выражеше нЬж- 
пыхъ чувствъ, его обуревающихъ. и если онъ ухаживаетъ за какой- 
нибудь женщиной, то это вы всего вернее подметите по той совсемъ 
несвойственной в'Ьжливымъ японцамъ пренебрежительности, съ какой 
онъ относится къ нравящейся ему женщине. Не мужчина ухаживаетъ 
въ Япоши, а женщина, и. это нисколько ее не унижаетъ въ ея соб- 
ственныхъ глазахъ: она темъ додчеркиваетъ высокое достоинство 
своего избранника. Идея, что иннщатпва въ деле любви ыожетъ и 
должна принадлежать женщине, до такой степени вкоренилась въ 
поняыя японцевъ, что древнее законодательство Япоши даже не 
предусматривало случаевъ изнасиловатя.

До какой степени все эти воззрешя срослись съ душою япон
ской женщины даже въ среде высшихъ классовъ, свидетельствуем 
напечатанное въ одномъ изъ крупныхъ журналовъ японскихъ при- 
знан!е молодой японской женщины, недавно разведшейся съ мужемъ. 
Мужъ ея, интеллигентный человекъ, получилъ вполне европейское обра
зование н усвоилъ себе европейсые взгляды на женщину. Молодая 
женщина покинула своего мужа не потому, что онъ съ нею дурно 
обращался, не всд£дств1е преследовав^ свекрови или иныхъ причннъ, 
но исключительно потому, что нежность и заботливость, которою мужъ 
окружалъ ее, лишали ее достоинства супруги, мешали ей выполнять
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свои обязанности, спутывали. все ея представлешя. Чемъ больше онъ 
ухаживалъ за нею, т4мъ больше молодая японка духовно отворачи
валась отъ него. ,,Я сама казалась себе—говорить она — какой-то 
принцессой, за которой по пятамъ ходить влюбленный школьника/4.

ТЬмъ -не менее, влхяте европейскихъ идей сказывается въ япоп- 
скомъ обществе, и элементы протеста проявляются • все чаще. 
ЖенскШ вопросъ несомненно народился уже въ Японш; представи
тельницы японскихъ женщинъ принимали участ!е въ европейскихъ 
конгрессахъ феминистокъ. Законы Янонш идутъ имъ навстречу и не
сомненно прббиваютъ брешь въ крепкой стене старыхъ воззренШ.

Съ III и IT  в^ковь пашей эры, японская цивидизащя слагается 
• нодъ.заыетнымъ вл!яшемъ буддизма и конфущанства. Конфущаиство 

никогда не играло въ Японш роли релипи, но въ теченхе послед- 
нихъ пятнадцати вековъ оно являлось единственной вл1ятельной мо
ральной философ1ей и при этомъ не только не смягчало, но еще уси
ливало власть и значеше сеыейнаго авторитета въ японскомъ быту. 
Буддизмъ же удовлетворялъ мистическимъ потребностямъ духа, всегда 
присущимъ человеку. Для того, чтобы легче и ближе подойти къ 
японской массе, буддисты выработали особую утю — «pio6y». Mnccio- 
неры 'буддизма признали древшя вйрованш народа, придавъ имъ ха- 
рактеръ чего-то въ роде культа былипныхъ богатырей. Простонарод1ю 
совершенно не доступны глубины возвышеннаго буддизма; оно 
чувствуетъ потребность видеть передъ собою во время молитвы 
какой-нибудь священный предмета; ему нужны идолы, но проис- 
хождешемъ ихъ оно не интересуется. Буддизмъ въ Яноши вы
родился въ рядъ грубейшихъ суевёрШ, соотвётствующихъ наивности 
темнаго люда. Бонзы (буддШсшо-жрецы) выполяяютъ массу церемо-. 
Hit въ честь безчисленныхъ божковъ; устранваютъ для народа осле
пительный релипозныя торжества, церемонш, очепь выгодныя для 
духовенства. Буддизмъ распался въ Японш на множество секта. 
Жрецы однихъ выступаютъ въ торжественныхъ шеств1яхъ, облаченные 
въ пышныя одеяшя; друпя—въ рубнщахъ и отвратительной грязи, 
прямо гнусной по своей изысканности. Одни требуютъ исповеди, по- 
каяшя и устранваютъ собеседованхя съ прихожанами; друх!е органа- 
зуютъ бдешя съ напевами, длительными и монотонными, доводящая 
верныхъ до полнаго умствепнаго отупешя н остолбепешя. Релипозная 
мысль застыла здесь въ безчисленныхъ формахъ и изречетяхъ, до 
того темныхъ л иепонятныхъ, что сами бонзы, читая въ пагодахъ 
отрывки изъ священной книги «Бео-Ханъ Ренге Шау> (Лотосъ истин
ной веры), не понимаютъ нл слова изъ того, что читаютъ.

Въ настоящее время въ Японш существуешь восемь буддшекихъ
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секта, и мноия, въ свою очередь, подразделяются на несколько тол- 
ковъ. Различая между этими сектами, въ большинстве случаевъ, заклю
чаются въ метафизическихъ тонкостяхъ, которыя, какъ утверждаетъ 
сэръ Эрнестъ Сатоу, чрезвычайно трудно попять, а еще труднее выра
зить словами. Объ одной изъ этихъ секта онъ говорить: «высппя 
истины ея уч етя  признаются непостижимыми даже для самихъ 
членовъ секты, не достигшихъ еще той степени просветления, при ко
торой они превращаются въ  буддъ. Во всякомъ случае, буддизмъ въ 
Японш, какъ и въ Китае, предлагается пароду не въ философской его 
форме, а въ виде грубаго cyeBipi#, более доступнаго понимание нев^- 
жественныхъ народныхъ массъ. Развитые умы, способные постигать 
философами истины учензя Будды, могутъ после четырехъ последова- 
тельныхъ перевоплощетй въ человеческомъ образе превратиться въ 
просветленныхъ буддъ, тогда какъ для простонарод1я, исповедующаго 
грубыя формы буддизма, достижение такихъ высокнхъ степеней свя
тости возможно лишь по истечеши ста кальпъ, состоящихъ каждая 
изъ несыетнаго числа тысячел'ЬтШ. Въ виду этого, и те богословы, 
которые понимаютъ возвышенное учете  Будды, считаютъ дозволитель- 
нымъ прибегать къ благочестивому обману для успокоенья этихъ не- 
счастяыхъ. Ихъ забавляютъ заклинатями, наделяютъ талисманами, 
советуютъ предпринимать паломничество къ различнымъ якобы свя- 
тымъ мЪстамъ и присутствовать при торжественпыхъ релипозныхъ 
обрядахъ въ храмахъ, где они молятся не только Будде, пе дерзав
шему возноситься мыслью до верховнаго существа, но также его уче- 
никамъ и дажо веществеинымъ воплощешямъ отвлеченныхъ понятШ, 
которыя для простонарод!я превратились въ боговъ.

Прилагаемая таблица Y представляетъ кошю съ японскаго изобра
ж е н а  будд1йскаго храма въ Икегамн близъ Тошо, который можетъ разематри- 
ваться какъ образчпкъ японско-будщйской архитектуры. Въ составъ этого 
храма входятъ следующая сооружены]: 1) двухъэтажныя ворота; 2) складъ для 
благодарственныхъ пожертвоватй; 3) колокольный домикъ; 4) главный храмъ 
плп хондо; 5) молельня,посвященная основателю секты, которой принадлежитъ 
храмъ; 6) малая пагода, называемая также з д а н 1 е м ъ  к о с т е й ,  такъ 
какъ въ ней хранится часть останковъ основателя секты; 7) вращающаяся 
библготека, содержащая полное собрате буддШскихъ священныхъ книгъ; 
8) жилище жрецовъ; 9) зд а т е  для паломниковъ; 10) сокровищница; 11) кухня; 
12) цпстерна длц омоветя рукъ передъ богослужетемъ; 13) барабанная 
башня; 14) большая пагода; 15) каменные фонари, пожертвованные храму. 
Б уддхйсте фонари обыкновенно крыты черепицей, тогда какъ кровли спнто- 
нстскихъ состоять изъ полоеокъ древесной коры.' Молельня въ честь осно
вателя встречается не во вейхъ буддШскихъ храмахъ, и весьма немпопе изъ 
нихъ обладаютъ малой пагодой и библштекой.

Изъ весьма многочисленныхъ боговъ и богинь, статуи которыхь 
встречаются въ буддШскихъ храмахъ, мы прпведемъ, по Чемберлену, 
ко ти  съ японскихъ изображено* сл'Ьдующихъ божествъ:
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Религюзиый и семейный быть Япоши. а.
А м и д а —могущественное божество, обитающее на запад1!  в*, 

собственность своемъ восхитительномъ раю. Первоначально это былъ 
отвлеченный идеалъ безпредЬльнаго св!та. Его изображаютъ въ шяши, 
окружающемъ иногда не только голову, но и все г!ло. Пятно на лбу 

• служить эмблемою мудрости.
В и н ц у р у— былъ сперва однимъ изъ 

шестнадцати ракановъ, т.-е. старшихъ уче
ны ковъ Будды, но 
изъ , ихъ среды 
опъ былъ уда- 
ленъ за то, что 
мысленно нару- 
шилъ об!тъ ц4- 
ломудр1я, увн- 
д!въ женщину и 
подумавъ: какъ
она прекрасна. 
Изображен1я его 
пом!щаютъ по
этому во вн!ш- 
немъ притвор1!. 
У тверждаютъ, что 
БудДа надЪлдлъ 
его способностью 
исцелять вс! че-

10в!чеш я болезни. Простонародье очень его чтитъ и охотно заказы- 
ваетъ ему молебны.

Д а р у м а — буддШскШ святой, 
возведенный въ божеское достоинство 
за то, что, размышляя о тщег! всего 
земного, сиднемъ просидЬлъ до т!хъ 
поръ, пока у него (по истеченш 9-ти 
л!тъ) отвалились ноги.

Е м м а - о  (по-санскритски Яма— 
раджа)—зав!дуюнцй буддШскимъ адомъ.
Головной его уборъ напоыинаетъ су
дейскую * шапочку, а въ правой рук* 
у него палица. Возлг!  него изобра- 
женъ секретарь со спискомъ челов'!- 
ческихъ гр*!ховъ.

Фу до— повидимоыу брахманскШ 
богъ Сива, котораго въ Япоши отождествили съ богоыъ мудрости.

Амида. Бинцуру.

Дарума.



окружающей его своимъ плаыенемъ. Простонарод1е обыкновенно 
счйтаетъ его богомъ огня. Острый мечъ въ правой его рук'Ь 
устрашаетъ злодеевъ, а веревка въ левой— предназначена для того, 
чтобы вязать ихъ. Обыкновенно при немъ нзображаютъ и двухъ глав- 
ныхъ его приеп^шникоБЪ Сен-така-додзи и Конгара-додзи (стр. 349).

И н а р  и— божество риса— изображается то въ вид!* женщины, 
то въ виде бородатого мужчины. Въ храмахъ этого божества ном$- 
щаютъ всегда лзображешя лнеицъ (стр. 349). Поэтому въ просто- 
народш оно слыветъ божественною лисицею.

Д з и ц о— сострадательный помощншсъ въ нужде— считается осо-
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бымъ нокровителемъ путешественниковъ, беременныхъ жевщинъ и 
детей. Каменное изваяше его встречается повсеместно въ Японш, 
чаще всехъ другихъ идоловъ.

К о с л н ъ— обоготвореше* дня, соответствующая) 57-му члену 
китайская) календарнаго круга, разделенного на шестьдесятъ частей 
Такъ какъ этотъ депь посвященъ мартышке, то соответствующее ему 
божество изображено въ виде трехъ обезьянъ: слепой, глухой и немой 
(стр. 3J9). Каменныя . плиты съ рельефными изображениями этихъ 
трехъ обезьянъ весьма часто встречаются близъ загородныхъ дорогъ.
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Путешественники имъ молятся въ надежде на то, что божество не 
дозволить прочимъ богамъ увидать и услышать дурные ихъ поступки 
да и само о нихъ умолчитъ.

Е в а н н о н ъ  (Кванце-онъДайБосацу)— богинямилосерд!я, все
видящая и прислушивающаяся къ молитвамъ несчастливцевъ—изобра
жается въ различныхъ видахъ; главные изъ нихъ на стр. 351.

С а к  а - М у н и  (Будда); на первомъ плане изображены двое его 
учениковъ Фудзенъ и Мондзу; первый изъ нихъ является покровите- 
лемъ восторженнаго размышлешя, а второй служить воплощетемъ 
высочайшей мудрости (стр. 252).

С и х  и - ф у  к у д з и н ъ — семь боговъ счастья, а именно: 1)Ебису, 
2) Дайкону, 3) Бентенъ, 4) Фукурокудзу, 5) Бисамонъ, 6) Дзуродзинъ, 
7) Хотей. Изображетя ихъ на стр. 353.

Широкое раслространеже буддизма въ народа было все-таки 
враждебно основамъ синтоистскаго Шровоззр4шя и угрожало едино
властно и авторитету микадо. Въ рукахъ сё-гуновъ и аристократы 
буддизмъ служилъ оруд1емъ борьбы съ основньшъ принциномъ син
тоизма: «исполняй волю микадо, если хочешь идти путемъ боговъ». 
И хотя среди самихъ микадо было много ревностныхъ буддиетовъ, 
т4мъ не менее, стремлеше поддержать древнюю нащональную веру и 
воскресить ее къ новой жизни являлось характернымъ для царей 
Японш въ течете  ц'Ьдаго ряда стол'ЬтШ.

Последняя широко-поставленная попытка сделана въ этомъ на- 
правлеши микадо С а г о  в ъ 1 8 1 0 г .  Онъ далъ толчокъ новому раз
в и т о  синтоизма, заново сталъ отстраивать запущенные и оставленные 
храмы, воздвигать новые и издалъ рядъ указовъ, предгшсывавшихъ 
духовенству буддШскому вести себя нравственнее и не злоупо
треблять легковёр1емъ народа. Отнюдь не прибегая къ насшшмъ или 
принуждешю, правительство микадо всеми силами старалось воскре
сить д ревтя  нацтнальныя вероватя, обращаясь къ содействию уче- 
ныхъ, создавшихъ по следамъ Мотоори (см. выше, стр. 290) школу 
сннтоистовъ-ращоналистовъ. Усшия эти не остались совершенно без- 
плоднымн; глубоко заложенный въ сердцахъ японскаго народа тра
диции отожествлявнпя синтоизмъ съ патрштизмомъ, воскресли и по
ложили пределъ поглощешю синтоизма буддизмомъ. Въ настоящее 
время относительное распространеше этихъ двухъ главныхъ pe.nnrifl 
въ Японш выясняется следующими цифрами: въ 1896 году въ Японш 
числилось буддшскихъ «тера» (храмовъ) вс.ехъ сектъ 71886, бонзъ 
52837 и жрицъ 690; синтоистскихъ «M ia» 192000, жрецовъ 15158 
и жрицъ 110.

Жрецы синтоистскаго культа ничемъ не отличаются въ своей 
жизни отъ обыкиовенныхъ согражданъ. Они женятся и передаютъ
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Р ели и о зн ы й  и семейный бытъ Я нонтн.

Кванионь.
1—Кваннонъ премудрая; 2—одиннадцатилицая; 3—тысяче* 
рукая; 4 украшенная конскою головою. 5 —всемогущая. 

^noHin и японцы.



свое жреческое достоинство сыновьямъ своимъ по наследству. Вьтсппе 
жрецы принадлежав къ лучшимъ родамъ Яноши, и нередко цари, 
желая парализовать кого-нибудь изъ членовъ своей семьи и устра
нить его отъ политической жизни, возводили его въ высокШ жрече- 
скШ санъ, чрезвычайно почетный, но лишенный всякаго действитель
н а я  значетя. Со времени воскрешетя синтоизма къ новой жизни, 
его пытались сделать господствующей, такъ сказать, государственной 
релиией, но неудачно: усил1я эти разбились о безразличное отноше- 
Hie народа къ религш вообще и о приверженность йъ буддизму—не 
столько какъ къ релипи, сколько какъ къ философ]и— со стороны 
высшихъ слоевъ японской аристократш и просвещенная городского 
населешя.

3 5 2  Общественный, домаптшй и религю зпы й  бы ть  Я потпи.

Первыя попытки проникновешя хр& стнства въ Япотю относятся 
къ XYI в. Сначала Франсуа Ксавье съ своей миссией, а зат4мъ 
португальце 1езуиты (1549 г.) высадились въ Японш. Совпало это

Сака-Му ни.
Фудзенъ.  Мондзу.

съ эпохою обостренныхъ междоусобныхъ войнъ феодальныхъ князьковъ. 
Раздоры внутри страны были чисскшерамъ на руку, и вскоре они
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C v x u -ф у к у д ш т — бош счаст ья (см, стр. 350).
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стали подъ шумокъ воздвигать католически церкви на место разру- 
шенныхъ «Mia» и «тера». Въ 1582 г. отцьыезуиты насчитывали 
150000 новообращенныхъ и двести церквей. Но, конечно, вместе съ 
христтанствомъ 1езуиты привезли съ собою въ Яиошю духъ инквизи- 
цш и пресл'Ьдоватя. Съ большою свирепостью начали они нападать 
на бонзъ, подстрекать обратившихся въ христианство къ поругашю 
туземныхъ боговъ, разрушению идоловъ, сожженш и оскверненш ста- 
рыхъ часовенъ. При этомъ 1езуиты щедро разсыпали золото, присы
лаемое королями Португалш и Испаши подъ именемъ «милостыни». 
Этимъ прельщались туземные правители. На Kiy-Ciy все даймю сде
лались христианами и. принуждали своихъ поддаиныхъ присоединяться 
къ новой релиии. Населен1ю целыхъ округовъ было приказано или 
принять христианство, или удалиться въ изгнаше. Бонзы изгонялись 
или убивались. Были вымышлены фиктивныя чудеса, чтобы действо
вать на легковерные умы. Все это удостоверено не только японскими 
писателями, но и самими 1езуитами. «Япошя, говоритъ Буке, не 
знавшая до того религшзной нетерпимости, была научена этому 1езуи- 
тами». Роковой примеръ обратился противъ техъ, кто первый его по- 
далъ». Новая релиия угрожала основать государство въ государстве; 
идея о чужеземномъ Папе, не только высшемъ духовномъ главе всехъ 
народовъ, но и повелителе монарховъ, было чуждо и противно духу 
японцевъ. И вотъ тогда уже правительство страны объявило безпощадную 
войну католичеству. Первый указъ противъ христнанъ изданъ былъ 
Хиде-ёси въ 1587 г.: щзуитамъ приказано было немедленно очистить 
страну. Но решитедьныя фанатически-жестошя преследовали упор
ствующих^ въ католичестве японцевъ-начались съ 1614 года; ко
личество верныхъ таяло, и, наконецъ,. последшя 40000 укрывшихся 
въ Симбара въ 1638 г. нашли тамъ смерть все до единаго. Разру
гаете христианскихъ церквей, крестовъ и священныхъ изображен^ 
было совершено съ такою безпощадностыо, что новМпле изследова- 
телй только съ болынимъ трудомъ находили незначительные остатки 
ихъ. Въ течете двухъ столётШ имя.Христа было синонимомъ вол
шебства, мятежа и всего враждебнаго миру. По всей Яповш, въ 
каждомъ городе, селе, деревне, по сторопамъ дорогъ, при каждомъ 
входе въ столицу и т. п. были вывешены объявлешя, где среди паи- 
меновашй величайшихъ преступлений, угрожавшихъ обществу и пра
вительству, было начертано одно слово съ особымъ клеймомъ, пора- 
жавшимъ ужасомъ каждаго прохожаго. Это слово — Христосъ. Хри
стианство _  было объявлено развращенной сектой, которая считалась 
темнымъ пятномъ въ прошломъ японской нащи.

Съ открьтпемъ Яноши для иностранной торговли возобновилась 
въ ней и христианская проповедь, но отмена антихрист! анскихъ за-
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коновъ состоялась лишь въ 1873 г. Миссюнеры различныхъ исповгЬ- 
дашй начали отрывать школы, образовывать туземныя хрисианш я 
ассощацш, знакомить японцевъ съ хрисПанскою литературою, устраи
вать публичные диспуты, собесЬдовашя и т. и. Постепенно христь 
анство проникло во всгЬ слои общества,, не исключая высшихъ ин- 
теллигентныхъ и правительственныхъ сферъ. Когда открылся первый 
японскШ парламента, то президентомъ палаты депутатовъ былъ избранъ 
христанинъ, и хрисыане занимаютъ видныя мйста въ администрацш, 
герховномъ судй, войск/Ь и флотЬ. Въ настоящее время католиковъ 
насчитывается около 60000, нротестантовъ—.40000 и дравославныхъ— 
27500. Эти цифры, но сравнение съ усп'Ьхомъ христианской про
поведи въ XVI в. очень скромны. Японцы, далеко не обнаруживают 
того горячаго релииознаго порыва, который охватилъ ихъ при пер- 
вомъ знакомств!* съ хрисНанской вйрой. Причина этого заключается, 
главным!, образомъ, въ томъ, что очень ужъ плохая память осталась въ 
Японш о первоначальномъ хезуитскомъ хрисНанств!*.

Въ японской православной церкви къ 1 января 1901 г. состояло 
церковныхъ общинъ 257, хрисНанъ въ нихъ 25994, священно
служителей 36, въ томъ числИ одинъ епископъ—преосвящ. Николай 
(именующШся енископомъ ревельскимъ), одинъ игуменъ, 28 священ- 
никовъ, 6 д1аконовъ, изъ нихъ pyccKie: епископъ, игуменъ, одинъ 
священникъ и одинъ д!аконъ, Bci nponie—японцы; причетниковъ — 
учителей церковнаго п!*тя—числилось 15, проповйдниковъ— 150.

Вс'Ьхъ православныхъ храмовъ въ Японш имеется д.) 175. 
Особенно выделяется величественный храмъ Воскресенья въ Ток1о; 
онъ господствуетъ надъ городомъ и первый бросается въ глаза при 
въЬздЬ съ моря. Наоборотъ, въ древней столиц!* Яноши — Шото— 
имеется лишь деревянный храмъ, который далеко уступаетъ воздвиг- 
н-утымъ тамъ великол!шнымъ каменнымъ храмамъ —  католическому, 
епископальному и протестантскому.

Въ учебныхъ заведеп1яхъ православной миссш въ Toido со
стояло: въ катихизаторскомъ училищ!* 9 и въ семпнарш 62 ученика, въ 
жеяскомъ училищ!* 77 ученицъ. Учащихъ въ этихъ учебныхъ заве- 
дещяхъ было 33, въ томъ числй четверо съ академическимъ обра- 
зован1емъ. Въ женскомъ училищ!* имеется спещальнып классъ ико- 
нописан1я, который снабжаотъ иконами вс!* православны я церкви 
Японш. Въ Хакодате имеется при храм!* большая приходская школа 
для мальчиковъ и д'Ьвочекъ, съ 4 учителями, и женская школа шитья 
съ двумя учительницами. Въ Осак!* существуетъ огласительное учи
лище. «Въ «обществ!* переводчиковъ релипозныхъ книгъ» состояло 
8 переводчиковъ и 2 редактора першдическихъ издашй миссш: двух
недельна™ «Ссйкео Сиысо> (Православный В^стникъ), издаваемаго
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обществомъ переводчиковъ, и ежемесячна™ «Уранисики» (Скромность), 
издаваемаго при миссШскомъ женскомъ училище. Кроме того, мисс1ей 
издано 10 переводовъ богослужебныхъ и духовно - нравственныхъ 
книгъ, 25 оригинальныхъ книгъ и брошюръ и четырехголосное иЪше 
праздниковъ.

Съ 1895 г. въ Яноши съ особеннымъ уенЬхомъ подвизается 
<арм1я спасешя».

Каково же действительное воздейств!е христнства на душу 
японцевъ? Конечно, если полагаться на статистическая цифры различ- 
ныхъ миссШ, можно было бы думать, что христанство делаешь не
которые успехи въ Японш. Но при ближайшемъ изследованш дела 
оказывается, что въ огромномъ большинстве случаевъ мы имёемъ 
предъ собою не серьезное обращеше, а комедш, проделываемую 
японцами съ полнейшею наивностью. Такъ же обстоитъ дело и въ Корее 
и Китае, но цели, толкаюпця японцевъ въ объяпя мисшонеровъ, не те, 
что тамъ. Китайцы ищутъ въ миссшнерахъ и находятъ въ нихъ за- 
щитниковъ отъ притеснешй мандариновъ; японцы же, въ большинстве 
случаевъ, ценятъ въ мисешнерахъ учителей иностраннымъ языкамъ, 
знаше которыхъ съ каждымъ днемъ становится все большею потреб
ностью въ Японш. Часто японецъ, поступающей въ какую-нибудь 
школу, устроенную и руководимую миссшнерами, во все время дре- 
быван1я въ этой школё ведетъ себя какъ все христ1ане: посещаетъ 
вместе съ другими службы, молится, доешь релипозные гимны, но 
проделываетъ все это скорее всего изъ чувства некоторой вежли
вости, если не изъ прямого интереса. Оставляя школу, онъ оста- 
вляетъ и все свое христианство. Было бы несправедливо, однако, 
думать, что здесь сказывается лицеыер1е: вернее всего въ основе здесь 
лежитъ глубоко-безразличное отношеше къ релипи вообще. Есть 
места въ Японш, въ которыхъ все населеше на несколько месяцевъ 
въ году стаиовится сплошь хришанами; это чаще всего на водахъ. 
куда съезжается въ определенный сезонъ та или иная группа ино- 
странцевъ, поселившихся въ Японш.

Если проследить взгляды на христнство, проявляемые япон
цами въ журналистике и литературе, то къ сказанному можно при
бавить следующее характерное воззреше: просвещенные японцы, лю
бящее науку и глубоко веруюпце въ ея прогрессивную силу и высокую 
ценность, оспаривая хрисйанство, любятъ указывать на якобы не
примиримое противореч1е его съ наукой и на постоянную борьбу его 
съ передовою мыслью научною. Что, однако, действуешь особенно от- 
талкивающимъ образомъ на японцевъ, это—постоянное зрелище раз- 
доровъ и борьбы между представителями разныхъ хришанскихъ ис-
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иов’&датИ. Яростная борьба ведется въ Яноши не только между ка
толиками, православными и протестантами, но и между безчислен- 
ными толками протестантскаго в^роучешл. Японцы присматриваются 
ко всему этому и загадочно улыбаются.

Попадаются, однако, и среди японцевъ люди, не только искренне 
примкнувнпе къ хрисыаяству, но и мечтающ1е о созданш новаго 
хришанства,—япоискаго. Патеръ Косаки говоритъ: «именно въ Яно
ши хриотанство найдетъ свое полное и окончательное выражеше>; 
а 1охои полагаетъ, что: «японское новохрисыанство должно быть 
выше всгЬхъ другихъ, и скоро европейцы сознаютъ это и начнутъ 
примыкать къ нему».

Въ общемъ же передовые японцы отказались отъ нащональныхъ 
вйровапШ, какъ отъ ненужнаго хлама; для нихъ единственною ре- 
липею является наука, единственнымъ руководящимъ началомъ— 
разумы
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Заключеше.

Психолопя японцевъ и желтая опасность.

Относительно психологш японцевъ указашй имеется въ литера
туре весьма много, но уже резкое противоргЬч1е въ отзывахъ отд'Ьль- 
ныхъ авторовъ о душевныхъ свойствахъ японцевъ обнаруживаетъ со
мнительность и недостоверность этихъ свидетельства Если исключить 
серьезный изсле-довашя японской жизни, являющаяся результатомъ 
долголетняя изучешя страны и ея народа, то источники свед4нШ о 
японцахъ можно разделить на две категорш: одни—это коммерсанты, 
ведупце со страною деловьш сношенья и сталкивающееся преимуще
ственно съ классомъ' мелкой японской буржуазш, друие— случайные 
посетители Яноши, туристы и путешественники, входянце въ сопри- 
косновеше, и то очень поверхностное, съ японскою интеллигенщею и 
народомъ и не им4юние спещальныхъ точекъ сближешя съ японскими 
торговцами и промышленниками. Первые, въ большинстве случаевъ, 
отзываются о японцахъ съ дурной стороны, считая ихъ хитрыми, не
честными, скрытными, неспособными къ упорному труду и склонными 
къ внешней переимчивости. Вторые, напротивъ, идеализируютъ япон- 
CKit народъ до совершенно невероятной степени, восхваляя ихъ умъ, 
вежливость, веселость, настойчивость, честность и друия похвальный 
качества. Серьезные изследователи Яноши прежде всего признаютъ, 
что ознакомиться съ психолопею этого народа—дело крайне трудное, осо
бенно въ виду коренного разлишя языка, поддающаяся изученш лишь 
съ болыиимъ трудомъ, а также въ виду несомненно весьма развитой 
у японцевъ способности подавлять нроявлен1е чувства. Какъ известно, 
некоторые психологи видятъ главное психическое отлич1е цивилизо
ванная человека отъ дикаря въ способности задерживать рефлексы,



т.-е. вн^шшя выражения тгЬхъ чувствъ, которыя возникаюгь въ дунгЬ 
подъ влшшемъ воспринятыхъ извне впечатленш. Японцы способны 
къ этому задерживанию въ весьма высокой степени. Выражать при 
постороннихъ сильную радость, печаль или страхъ считается у нихъ 
неприличными Это придаетъ въ глазахъ н'Ькоторыхъ поведешю япон
цевъ характеръ фальши и, во всякомъ случае, значительно затрудняетъ 
наблюдете японцевъ. Бывшш свыше 20 л'Ьтъ нрофессоромъ меди
цины въ ToKio д-ръ Бельцъ заявляетъ, что, несмотря на постоянное 
общеяЁе съ японцами въ качестве практическаго врача, онъ отказы
вается произвести какое-нибудь категорическое суждеше о психологии 
японскаго народа вообще. По его словамъ, въ отношен1и душевныхъ 
качествт» японскШ народъ можно грубымъ образоыъ разделить на два 
слоя, имеюпце каждый свои психологичестя особенности. Слой про
мышленный и торговый, вошедший въ соприкосновете съ наиболее 
несимпатичными сторонами европейской цивилизацш — стремлешемъ 
къ наживе ценою эксплуатацш другихъ—всецело усвоилъ эти отри
цательный стороны. Я понсеый мелкШ промышленникъ—это, въ боль
шинства случаевъ, эксплуататоръ и торгашъ, не особенно разборчивый 
въ средствахъ къ нажив1!. Во времена феодализма сощально и поли
тически порабощенный низнпй классъ не могъ развить въ себе нрав- 
стведнаго маровоззр^шя; изъ этого слоя и возникъ нынешнш классъ 
мелкаго купечества въ Японш. Классы, занимавшие при феодализме 
господствующее положеше, напротивъ, усвоили очень стройный ко- 
декеъ нравственности прежняго сословля «самураевъ». изложенный въ 
книгб «Бушидо» *). Дать цельную характеристику того нравственнаго 
типа, какой представляетъ собою эта японская интеллигенщя, которая 
можетъ считаться душою народа, и которая направляетъ историчесюя 
его судьбы—мудрено: слишкомъ много въ немъ своеобразнаго и ламъ 
чуждаго. Въ настоящей книге разобрано много отд'Ьльныхъ чертъ, 
выясняющихъ духовную физшноыио японца. Здесь намъ достаточно 
остановиться на двухъ чертахъ, им'Ьющихъ преобладающее значете 
для переживаемаго момента. Въ японца мы находимъ мало понятное 
для насъ сочеташе артистичности натуры съ отсутств1емъ чувства 
личности. У насъ артистическая натура неразрывно связана съ со- 
знашемъ своей индивидуальности, своей личной особности и своей 
личной самоценности,' но у японцевъ сознаше особности и мерило 
ценности прилагаются, повидимому, къ индивидуальности не личной, а
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*) Ср. выше, стр. 253 и 133—135, а также книгу г. Богословекаго, на
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изелйдоваше о «Бушидо» Инацо Нптобе.
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собирательной, каковою является нацш. И это -чувство нацюнальнаго 
самосознашя обостряется до болезненности, такъ какъ его гложетъ 
червь сомнЪшя: въ глубинё души своей японцы не могутъ не созна
вать, что культура ихъ всегда питалась чужими соками, что при 
своеобразной физюномш она не им4етъ самобытной основы. При по
явления въ 1850-хъ годахъ американо-евродейскихъ эскадръ, они 
должны были признать свое безсил!е; чувство национальной гордости, 
глубоко уязвленное сознашемъ превосходства евроиейцевъ, однако, не 
смирилось, и со свойственными имъ настойчивостью и стремительностью 
японцы задались целью овладеть этимъ превосходствомъ, которое въ 
ихъ представлешяхъ сводится къ техническому прогрессу и къ воея- 
нымъ усовершенствовашямъ, и не- только овладеть, но и превзойти. 
И вотъ они въ тридцать л4тъ совершили въ своей стране переворота, 
въ сравнены съ которымъ наши шумныя евродейскш революцш пред
ставляются топташемъ "на одномъ месте *). Если въ этоыъ перевороте 
японцами руководило чувство нагцональчаго достоинства, то нащо- 
нальная гордость стала увлекать ихъ дальше. Утвердившись въ мысли, 
что они сравнились съ европейцами въ культур^, японцы не удовле
творились сознашемъ такого равенства и стали мечтать объ исключи- 
тельномъ призваши своего народа въ исторш человечества. Народился 
своего рода японскШ месшанизмъ. Десять л%тъ тому назадъ графъ 
Окума, бывшШ министръ иностранныхъ делъ Япоши, въ одной изъ 
своихъ речей высказадъ та т е  взгляды по отношение къ европейскимъ 
государствамъ и къ будущей роли Ядонш: «Европейсюя державы уже 
выказываютъ признаки упадка, и въ сл4дующемъ столетш ихъ строй 
будетъ расшатанъ, ихъ государства распадутся. Если этого и не слу
чится, то ихъ рессурсы будутъ истощены неудачными колонизации- 
ными попытками. Кто же способенъ выступить ихъ действительными 
преемниками, какъ не мы? Какая нащя, кроме Германия, Франция, 
Россш, Австрш и Итал1и, можетъ выставить въ ноле въ течете ме
сяца двухсоттысячную армио? По отпошешю къ интеллектуальной 
силе, японскш умъ вполне равенъ европейскому. Даже более. Разве

*) Конечно, поразительная быстрота^ съ какою японцы усвоили вей 
техническая и мнопя правовыя прюбрйтешя новейшей цпрплнзащп, свидй- 
тельствуетъ о необыкновенной умственной подвижности п восприимчивости 
японской народности, а также о ея ценпыхъ нравственных^ качествахъ— 
упорномъ трудодюбш, выдержке характера, настойчивости въ преследовали 
намЪченныхъ целей, но самая возможность столь быстраго переворота крои
лась въ томъ, что въ стране и раньше была хотя своеобразная, но по-сво
ему высокая культура.



японцы не открыли пути къ усовершенствованш открытая, въ кото- 
ромъ иностранцы не могли достигнуть успеха после многяхъ лете 
труда? *) Нашъ народъ удивляетъ даже французовъ, наиболее искус- 
ныхъ въ ремеслахъ, тщательностью своей работы. Правда, японцы 
малы ростомъ, но совершенство т4да зависитъ бол'Ье отъ его сложены, 
чймъ отъ величины. Когда закончится пересмотръ договоровъ и Япошя 
окончательно победите Китай, мы станемъ одною изъ великихъ дер- 
жавъ Mipa, и ни одна держава не осмелится вмешаться въ какое- 
либо движете, не посоветовавшись съ нами. Япошя въ состоянш бу- 
детъ вступить тогда въ соревноваше съ Европой, какъ представитель
ница восточныхъ расъ».

Ныне эта идея «панмонголизма» начинаетъ переходить изъ 
области мечташй на почву практической политики. Опасность, которую 
предвиделъ Вл. Соловьевъ**,. становится все более близкою и  грозною. 
Япошя смело выстудаетъ впередъ и решительно беретъ на себя мис- 
ciio возрождения и объединения народовъ Азш для будущей «м1ровой 
борьбы». Пока Япошя действуете сама по себе, она представляется 
просто честолюбивою и воинственною нащею, какъ-будто похожею на 
Англш; но въ соединены съ Китаемъ она можете создать огромное ра
совое движете, которое и явится действительною «желтою опасностью».

«Желтая опасность» заключается не въ томъ, что Япошя мо
жете наводнить м1ровой рынокъ дешевыми изделиями — какъ этого 
опасаются мнительные промышленники (ср. выше, стр. 204 и сл.)—а въ 
томъ, что Япошя считаете себя призванной внести свете культуры 
въ многомиллюнный Китай, подъ светомъ же культуры Япошя разу
меете прежде всего блескъ орудШ и штыковъ.

Китай, получивъ усшнями японцевъ современную военную орга- 
низ'ащю, явился бы великою угрозою для европейскихъ нацШ, и новый 
правильно обученный миллюнныя монгольсшя арм1и могли бы и не 
ограничиться изгнашемъ европейцевъ изъ Азш. Надвигающаяся опас
ность гЬмъ грознее, что основное начало европейской цивилизацш— 
уважеше къ человеческой личности, къ правамъ человека—совершенно 
чуждо монгольской расе, и это обстоятельство ргЬзко отличаете аз!ат- 
ское м1росозерцаше отъ европейскаго.

Къ счастью, японцы начинаютъ слишкомъ спешить съ практи- 
ческимъ осуществлешемъ идеи «панмонголизма», и надо надеяться, 
что европейсшя державы во-время поймутъ, что насущные интересы
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*) Окума разумелъ, повидиыому, сделанное тогда японскимъ врачемъ 
открытае бацилла бубонной чумы въ Гонгъ-Конге.

**) Влад. Соловьевъ, «Три разговора». Спб. 1900, стр. 153.



цивилизащи требуютъ отъ нихъ единешя въ р4шен!и вопросовъ 
Дальняго Востока.

Poccin въ течете многихъ в4ковъ служила для Европы засло- 
номъ отъ монгольскихъ вторженШ. Она вынесла на своихъ плечахъ 
тяжесть монгольскаго ига и т^мъ дала возможность европейской куль
туре окрепнуть. Росс1я съ честью выполнила эту тяжкую задачу, за  ̂
плативъ за это отсталостью во внутреннемъ своемъ развитш. Теперь 
она же вынуждена грудью встретить первую волну новаго «панмон- 
голизма», по теперь человечество можетъ и должно сознательнее от
носиться къ ходу историческихъ событш. Въ этомъ значеше пережи- 
ваемаго момента..*
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Природа страны.

Корел расположена на северо-восточной окраине аз1атскаго 
материка, на обширность полуострове, который далеко выдается въ 
море и отделяетъ Желтое море отъ Японскаго. Самый северный 
пунктъ Кореи находится близъ впадешя реки Хунь-чунь-хэ въ реку 
Тумы(е)нь-улу подъ 43° 2' сев. шир., самый южный — на острове 

/Жиффаръ подъ 33° 7' сев. шир., самый восточный—на острове Да- 
желетъ подъ 130° 54' воет. долг, отъ Гринвича и самый западный— 
у устья реки Ялу подъ 124° '3 4 ' восточ. долг.; такими образомъ, 
Корея расположена между широтою Марселя и Триполи (на север- 
номъ берегу Африки). По площади, определяемой въ 218192 кв. 
километра, страна эта соответствуешь приблизительно Италш, и 
по форме своей, а отчасти и по распределен^ горъ на своей по
верхности, КорейскШ полуостровъ также напоминаетъ до некоторой 
степени АпеннинскШ. Наибольшее протяжеше- этотъ полуостровъ 
имеешь съ юго-запада на северо-востокъ, около 900 верстъ; ширина 
его въ самомъ узкомъ месте равняется всего 130 верстамъ, и даже 
наиболее удаленные отъ берега пункты въ Корее отстоятъ отъ моря 
не более какъ на 200 верстъ.

Съ севера Корея примыкаешь на неболыломъ протяжеши къ 
нашему Уccypiнекому краю, отграничиваясь отъ него низовьями реки 
Тумынь-улы, и на всеми остальномъ протяженш прилегаетъ къ Мань- 
чжурш, отъ которой ее отграничиваютъ та же Тумынь-ула п река 
Ялу. Южная оконечность Корейскаго полуострова отделяется не
широкими Корейскими проливомъ отъ самаго южнаго изъ остро- 
вовъ Японш, острова Kiy-Ciy, притоми посредине пролива распола
гаются острова Цу-Снма, что делаетъ КорейскШ пролнвъ удобопро- 
ходимымъ даже для относительно неболыпихъ судовъ. КорейскШ 
проливъ шириною всего лишь около 150 верстъ, и южный портовый 
городъ Кореи Фузанъ отстоишь въ 18 часахъ хода отъ Нагасаки.

Примыкая на севере къ материку Азш и отделяясь на юге 
легко-проходимымъ проливомъ отъ осхрововъ Японш, КорейскШ полу-

1*-
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островъ яшшется какъ бы мостомъ, перекинутымъ съ континента къ 
этимъ островкамъ и облегчающимъ доступъ къ нимъ. Должно заме
тить, однако, что мостъ этотъ все же не является особенно удобнымъ 
для сообщетя, такъ какъ, не говоря уже про то, что онъ все же 
отдйленъ отъ Яноши жроливомъ, онъ и но самой своей природе 
представляетъ некоторый затруднения при передвиженш, такъ какъ 
Корея является, сплошь страною гористою, пересеченною множе- 
ствомъ горныхъ хребтовъ, хотя и невысокихъ, но нередко крутыхъ 
и обрывистыхъ.

Особенно гористою является та часть страны, которая замы
каете съ севера доступъ на КорейскШ полуостровъ, приблизительно 
подобно тому, какъ Альпы ограждаютъ съ севера АпеннинскШ. Вся 
часть страны, лежащая къ северу отъ самаго узкаго места полу
острова, т.-е. приблизительно отъ параллели Гензана, представляетъ 
собою сложную горную страну, слагающуюся изъ ряда хребтовъ, 
разделеняыхъ узкими долинами. ГлавнейшШ изъ этихъ хребтовъ, 
образующей водораздйлъ между южными притоками Тумынь-улы и 
Ялу и речками, которыя впадаютъ въ Японское море, имеете на
правлен! е съ северо-востока на юго-западъ и, какъ думаютъ некото
рые географы, принадлежите къ системе хребтовъ, особенно ясно 
выраженной въ Китай. Къ северу и къ югу отъ него отходите отроги, 
и одинъ изъ этихъ отроговъ примыкаете къ самой высокой вершине 
Кореи—горй Пэк-ту-санъ, являющейся звеномъ, связующимъ горы 
Кореи съ хребтами Мапьчжурш. Пэк-ту-санъ (9300 футовъ) предста
вляетъ собою потухшШ вудканъ, въ кратерй котораго находится 
небольшое озеро. Снаружи эта гора имеете видъ очень значитель
ной столообразной возвышенности со сравнительно пологими скатами 
и кодьцеобразнымъ гребнемъ на вершине, обрывающимся внутрь 
кратера чрезвычайно крутыми, местами совершенно отвесными сте
нами. Вся гора сложена, повидимому, изъ новййшихъ вулканиче- 
скихъ породъ, и вершина ея во многихъ мйстахъ покрыта пластами 
беловатой пемзы, что дало поводъ къ ошибочному предположена о 
томъ, будто гора эта покрыта вйчнымъ снегоыъ.

За исклгочешемъ Пэк-ту-сана, мы не встрйчаемъ въ Корей 
вовсе вулкановъ, и вей хребты страны имйютъ складчатый характеръ 
и являются горами древняго происхождешя. На самомъ Корейскомъ 
полуострове различается Главный или Основной хребетъ, который 
имеете преимущественно меридюнальное направлеше и, подобно 
Апеннинскому, тянется ближе къ восточному берегу полуострова, 
давая отъ себя къ западу большое количество отроговъ, отходящихъ 
въ направлеши, болйе или менйе приближающемся къ широтному. 
Средняя высота главдаго хребта достигаете на ейверй около 5000 фу-
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товъ и къ югу постепенно уменьшается, такъ что на самой южной 
оконечности полуострова хребты имйютъ уже характеръ скорее хол- 
мовъ, ч^мъ горъ. Къ западному побережью Корейскаго полуострова 
хребетъ спускается довольно круто, и берегъ является мало изрезан
ными заливами, которыхъ здесь очень немного. Съ другой стороны, 
къ восточному берегу склоны Главнаго хребта гораздо более пологи, 
и, благодаря большому количеству отходящихъ отъ хребта отроговъ, 
которые продолжаются, постепенно понижаясь, до самаго побережья, 
последнее является сильно изрезанными, и море переди ними усеяно 
множество.мп мелкихъ островковъ, которые несомненно оторваны ими 
оти полуострова. Точно также и южный берегъ Кореи является 
сильно изрезанными и изобилуетъ островами; большая часть послед- 
нихъ очень не велика, и лишь островъ Квельпартъ достигаешь 
более значительныхъ размеровъ.

Расположеше хребтовъ имеетъ немаловажное значеше въ 
исторической жизни страны и въ значительной степени обусловли
ваешь ея судьбы. Известно, что движешя народовъ совершаются 
обыкновенно вдоль главныхъ хребтовъ, и хребты ноперечнаго на- 
правлешя служатъ для нихъ нередко значительными препятствхемъ. 
Корея^ казалось бы, хорошо защищена съ севера трудно-проходи
мой горной страной отъ вторжешя соседнихъ народностей. Въ дей
ствительности, однако, эта защита не совершенна,— на востоке у 
устья Тумынь-улы и на западе у устья реки Ялу имеются проходы, 
дозволяюшде вторгаться въ страну соседними народностями, и осо
бенно последшй изъ этихъ проходовъ, действительно, играли очень 
важную роль въ исторш Кореи. Все нашеств1я враговъ совершались 
именно чрезъ этотъ проходи, являющШся единственными более ши
рокими воротами въ Корею изъ Маньчжурш, такъ какъ къ востоку 
отъ него вся страна чрезвычайно трудно-проходима для больщихъ 
народныхъ массъ и для войска. Продольное направлете Главнаго 
хребта на Корейскими полуострове помогало народностями двигаться 
по последнему съ севера на югъ или съ юга на северъ, не встре
чая значительныхъ препятствШ, такъ какъ все отроги, тянупцеся 
въ широтномъ направленш, слишкомъ незначительны.

Строеше поверхности обусловливаешь распределено пресныхъ 
водъ въ стране. При изрезанности страны хребтами гори, въ ней 
нешь условШ, способствующихъ образованно стоячихъ пресноводныхъ 
водоемовъ, и, действительно, мы не встречаемъ въ Корее озеръ, за 
исключешемъ береговыхъ лагунъ. Зато это же самое обстоятельство 
обусловливаешь обильное орошеше страны реками: на отсутств1е про- 
точныхъ водъ ни въ одной области Кореи нельзя пожаловаться.

Самыми значительными водными артер!ями являются въ Корее



об4 пограничныя реки: Тумынь-ула и река Ялу или Амнокъ-канъ. 
Обе онЬ берутъ начало съ горнаго массива Пэк-ту-санъ и сб'Ьгаютъ 
съ него въ противоположныхъ направлетяхъ, одна—въ Японское, 
другая— въ Желтое море, принимая въ себя съ севера и съ юга большое 
количество притоковъ съ сосЬднихъ хребтовъ. На значительной 
части своего протяжения обе онЬ имЬютъ характеръ горныхъ рЬкъ, 
съ сильнымъ падешемъ воды и очень быстрымъ течехиемъ, и лишь въ 
низовьяхъ текутъ бол'Ье медленно и плавно и достигаютъ большей 
ширины. Для судоходства какъ Тумынь-ула, такъ и Ялу очень затруд
нительны и доступны лишь въ низовьяхъ.

Въ соответствие съ расположетемъ хребтовъ по западному 
побережью Кореи, где Главный хребетъ подступаетъ близко къ морю, 
имеются лишь небольшая речки, совершенно горнаго характера, при- 
томъ очень многочисленный. Въ западной части полуострова далекое 
отстоите Главнаго хребта отъ берега и большое количество боковыхъ 
отроговъ его позволяютъ соединяться водамъ, сбгЬгающимъ съ горъ 
въ вид'Ь ручьевъ, въ бол'Ье крупный водныя артерш, и мы встрЬ- 
чаемъ здесь, идя съ севера къ югу, целый рядъ болЬе крупныхъ 
рЬкъ, именно рр. Шонъ-чшгь-ганъ, Тэ-донъ-ганъ, Ханъ-ганъ, Пенъ- 
на-ганъ и 1онъ-санъ-ганъ. Въ южной части полуострова Главный 
хребетъ делится на два отрога, расходящихся вилообразно; между 
ними образуется изрезанная мелкими хребтами долина, въ которой 
множество рЬчекъ слагается въ также крупную артерио—рЬку Накъ- 
товъ-ганъ. ВсЬ эти рЬки, за исключешемъ разве рЬки Ханъ-ганъ, 
не достигаютъ такого развитая, чтобы иметь сколько-нибудь серьезное 
значенхе въ качестве путей сообщен!я. и по быстроте своего 
течения, по обилию мелей и по присутствие обыкновенно иесчаныхъ 
. баровъ передъ устьемъ очень затруднительны для судоходства. Зато 
ихъ безчисленные протоки превосходно орошаютъ страну и, въ связи 
съ достаточно плодородною почвою, дёлаютъ ее чрезвычайно пригод
ною для земледел!я. Въ этомъ, главнымъ образомъ, и сказывается 
культурное значеше' рЬкъ Корейскаго полуострова.

Располагаясь приблизительно въ тЬхъ же широтахъ, какъ три 
главныхъ острова Японш, Корея, казалось бы, должна была бы 
иметь и близюй къ японскому климатъ. При сравнение ея климата 
съ таковымъ Яноши, лучше всего видно, однако, какъ сильно в.шетъ 
на климатическая услояпя положея1е страны но отношенш къ 
континентальнымъ массамъ и воднымъ нространствамъ. Главнейшими 
причинами, определяющими особенности климата Кореи, являются, 
впрочемъ, тЬ же самыя услов1я, на который мы уже указывали при 
очерке природы Японш, именно з и м н i е и л Ь т н i е м у с с о н 
н ы е  в е т р ы восточной окраины Азщ.

6 К орея и корейцы .
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При непосредственном» прилегати Корейскаго полуострова къ 
континенту, холодные зимше ветры, несупиеся изъ центральной части 
материка, съ запада и съ северо-запада, оказываютъ на Корею го
раздо бблынее Bjinnie, ч4мъ на Япоипо, и д^лаютъ зиму на полу
острове несравненно болгЬе холодною: имъ приходится миновать 
лишь Желтое море, которое неглубоко и потому само сильно охла
ждается въ зимнее время. Вследствие этого зима на Еорейскомъ 

. полуострове мало отличается отъ зимы въ Маньчжурш и сйверномъ 
Китае.

Л4томъ южные муссонные ветры несутся на Корейский полу- 
островъ съ юга и юго-востока и являются, въ противоположность су- 
химъ зимнимъ муссопамъ, сильно насыщенными влагою. Это обусловли
ваешь то же самое явление, какъ въ Яноши: относительную сухость 
воздуха и малую облачность зимою и чрезвычайное обгше атмосфе- 
рическихъ осадковъ въ летнее время, особенно въ такъ называемый 
пёршдъ дождей въ ш не и поле. По количеству осадковъ летомъ 
Корея все же уступаешь Япопш, такъ какъ значительная часть влаги, 
увлекаемая муссонами, отлагается по дороге на японскпхъ островахъ. 
jft-то въ Корее отличается сильными жарами, такъ какъ климатъ не 
умеряется моремъ въ такой степени, какъ въ Яноши. Вообще кли
мата Кореи должно назвать бо.тЬе конт инент а ль нымъ,  т.-е. обладаю- 
щимъ более значительными крайностями тепла и холода, чемъ въ 
Яноши; онъ приближается, однако, къ морскому въ томъ отношенш, 
что весна является бол^е холодною, чемъ осень. Это объясняется т-Ьмъ, 
что па моряхъ въ соседстве Корен зимою образуется много льда, 
который весною при таяши значительно охлаждаетъ воздухъ надъ 
моремъ. По cpaB H euiio съ климатомъ Европы подъ соответствующими 
широтами, климатъ Кореи является гораздо более холоднымъ зимою 
и бол^е жаркимъ летомъ.

Само собою разумеется, что въ такой гористой стране, какъ 
Корея, немалое значение въ смысле образовашя климата имеешь также 
и распределете горныхъ хребтовъ. Главный хребетъ, тянущШся вдоль 
полуострова, ближе къ его восточному берегу, несколько защищаешь 
восточное побережье Кореи отъ хододныхъ зимяихъ ветровъ и де~ 
даётъ его климатъ более мягкимъ, чемъ на западномъ склоне хребта,— 
зимою температура спускается здесь редко до 12° Ц. ниже 0°, тогда 
какъ до западному побережью довольно часто доетпгаетъ 20° Ц., п 
снегъ лежитъ здесь въ северной части полуострова толстымъ слоемъ 
въ нисколько футовъ. Летомъ на восточномъ побережья Кореи не на
блюдается такихъ сильыыхъ жаровъ, какъ на западномъ, такъ какъ 

“глубокое й относительно холодное Японское море сильнее умеряешь 
температуру летнихъ жаровъ, чемъ прилегающее къ Корее съ запада
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Желтое море, которое в с л е д ст е  своей незначительной глубины сильно 
прогревается и не можетъ и летомъ. оказывать такого умйряющаго 
влзяшя.

Некоторое представлете о климате въ различныхъ пунктахъ 
Кореи даетъ следующая табличка среднихъ месячныхъ температурь
въ градусахъ Ц. изъ трехлетнихъ наблюденШ; для сравнетя приво-
дятся и температуры Владивостока н

Владиво- Чемуль- 
стокъ. по.

Январь . . . . . .  —14.9 3.5

Нагасаки.

Сеулъ. Кен- у занъ.
— 5.6 — 3.2

Фу-
занъ.

4.1

Нага
саки.

5.8
Февраль. . . . . —11.1 — 2.0 — 1.6 — 0.6 5.8 6.6
Мартъ . . . — 2.8 4.9 4.0 4.6 9.3. 9.6
Апр'кяь . ' . . , , 4.5 10.2 112 10.5 12.9 14.9
Май . . . • • 10.6 15.8 17.3 16.5 17.1 18.5
1юнь . . . . 13.6 19.8 21.1 20.6 20.6 22.0
1юль . , * • • • 19.4 24:1 25.0 23.6 24.5 26.3
Августъ . . . 21.6 25.9 26.4 25.4 26.6 27.2
Сентябрь . . 16.8 20.3 19.8 20.0 23.1 24.1
Октябрь . .. . « - . 8.4 14.1 13.0 13.7 17.2 18.8
Ноябрь . . . — 0.1 7.6 6.2 7.7 12.3 12.5
Декабрь . . . — 7.5 1.9 0.6 2.3 8.5 7.7
Средняя годовая. . 4.5 11.6 11.5 11.7 J5.-2 16.1
Минимальн. 

въ году .
темп.

—25.6 —12.9 —15.9 —13.1 4.3 — 4.9
Максималья.

въ году.. .
темп.

30.6 . 33.8 35.2 34.6 31.6 35.7

Что касается замерзания водь, то по восточному побережью 
море сравнительна редко покрывается льдомъ даже на севере, тогда 
какъ по западному берегу замерзаютъ заливы и бухты; севернее' 
37° сев. шир. судоходство зимою прекращается. Реки Ялу, Тумынь- 
ула, Тодонъ-ганъ и Хаяъ-ганъ зимою замерзаютъ настолько, что по 
нимъ возможна перевозка тяжестей по льду.

Подобно тому какъ въ Яноши, летшй першдъ дождей влечетъ 
за собою въ Корее сильнЬйппй разливъ рекъ и значительныя на- 
воднешя, которыми нередко сносятся целыя деревни и уничтожаются 
на огромномъ нротяженш посевы. Особенно изобилуютъ атмосфери
ческими осадками южныя области Кореи, который сильнее страдаютъ 
и отъ наводненШ.

Въ общемъ, можно сказать, что климатъ Кореи является какъ 
бы среднимъ и промежуточнымъ между климатомъ Маньчжурш и кли- 
матомъ Японш. При явственной континентальности онъ приближается 
некоторыми чертами, въ особенности обшнемъ осадковъ, къ японскому, 
но вследств1е отсутств1я у береговъ Кореи теплыхъ течете, которыми 
охвачена Ялошя, море не играетъ здесь такой умеряющей роли, и



вл1яше континента беретъ въ Корее верхъ въ смысла образования 
климата.

Въ зависимости отъ континеятальности климата и отъ непо
средственной связи съ Маньчжур1ей, растительность Кореи во многихъ 
отношешяхъ наномияаетъ собою флору Маньчжурш, хотя, съ другой 
стороны, въ составъ ея входятъ также и мной© элементы, тожествен
ные съ Яношей, особенно въ южныхъ частяхъ Корейскаго полу
острова.

Не подлежитъ сомнгЬнш, что въ прежнш времена Корея сплошь 
была покрыта, густыми и непроходимыми лесами, одевавшими и склоны 
горъ, и долины. Въ настоящее время, однако, эти леса сохранились 

чвъ значительномъ количестве лишь въ самой северной, мало насе
ленной и гористой Дасти страны, тогда какъ въ средней и южной 
Корее они истреблены человекомъ и уцелели лишь кое-где въ го- 
рахъ, въ наиболее недоступныхъ местахъ. Обрывками прежняго лес
ного покрова являются таете священныя рощи, сохранивипяся ме
стами въ долинахъ Кореи. По характеру своему корейсше горные 
леса очень близко напоминаютъ собою леса Маньчжурия и являются 
также смешанными. Въ ннхъ приходится встречать лиственницы, 
превосходные корейсше кедры и японсщя ели, чередующаяся съ за
рослями дубовъ, березъ, ясеней, ореха и липы. Подлесокъ состоитъ 
изъ многочисленныхъ низко растущихъ кленовъ, различныхъ породъ 
вяза, грушъ и яблонь, кустарниковъ крушины и различныхъ видовъ 
малины, смородины и шиповника. Все- эти деревянлстыя породы 
густо перевиваются безчисленными ползучками, въ роде японскаго хмеля 
(Humulus japonicus) ,  уссурШской лханы (Maximowiczia chiiiensis), 
дикаго винограда и др. Здесь молено встретить почти всехъ предста
вителей нашей уссур1йской тайги, съ добавдешемъ некоторыхъ юж
ныхъ формъ.

Сходство съ маньчжурскоуссурШскою флорою сказывается въ. 
Корен и въ травянистой растительности, которая местами докрываетъ 
склоны горъ, образуя въ южной части страны нередко богатая паст
бища. Несколько более мягюй климатъ южной части корейскаго полу
острова обусловливаетъ нахождете здесь большого количества юж
ныхъ японскихъ формъ, частью разводимыхъ, частью встречаемые» 
въ дикомъ состоянии Здесь созреваютъ уже граната, цветутъ древо
видный камедш, встречаются каштановыя деревья, магнолш и япон- 
ш я  софоры (Sophora angust i fol ia) ;  тутъ же, разводятся японеше 
каки (Diospyrus kaki), лаковое дерево (Rhus vernici fera) ,  гинко 
(Ginko biloba), бумажное дерево, гарденш и целый рядъ другнхъ 
японскихъ растенШ. Лимонное дерево, представленное, правда, иными 
видами, чемъ въ Европе, доходить почти до Сеула, шелковица рас

П рирода страны. 9
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пространена по всему Корейскому полуострову, но чайное дерево не 
находить здйсь достаточно подходящихъ условий для существовашя, 
такь какъ зимы Кореи для него, повидимому, слишкомъ суровы. 
Очень мноия японсшя растешя находятъ въ Корей свою северную 
границу распространения, причемъ граница эта спускается на Корей- 
скомъ полуостров! гораздо болйе на югь, чймъ въ Яноши, благодаря 
охлаждающему влйянно континента.

Изъ культурныхъ растений главнымъ въ Корой такъ же, какъ и 
въ Яноши, является рисъ, воздйлываше котораго возможно благодаря 
достаточно жаркому лйту и обилш влаги; рисъ культивируется еще 
въ окрестностяхъ Гензана, но далйе къ сйверу замйщается другими 
злаками, главнымъ образомъ, просомъ, пшеницею и ячменемъ; оба по- 
слйдше злака разводятся, впрочемъ, и въ сйверной и средней Корей. 
Въ самыхъ сйверныхъ округахъ разводится также овесъ, вывозимый 
къ намъ въ Приморскую область. Подобно тому какъ въ Яноши, 
большое зиачеше имйютъ въ Корей бобовыя растешя: ихъ разво
дится довольно много сортовъ, причемъ бобы частью идутъ на кормъ 
скоту, частью употребляются корейцами въ пищу и служатъ для при
готовления сои, которая составляетъ необходимую принадлежность ко
рейская стола.

Огородныя овощи въ Корей почти тй лее, что у насъ, но кар
тофель встрйчается очень рйдко, и культура его мало распространена; 
особенно необходимой приправой въ корейской кухнй является крас
ный перець; онъ разводится въ огромномъ количествй, и осенью крыши 
корейскихъ домовъ становятся совершенно красными, такъ какъ на 
ннхъ кладутъ стручки перца для просуишвашя. Нерйдко обширныя 
пространства покрыты грядами тыквъ и дынь или огромныхъ без- 
вкусныхъ отурцовъ. Въ болыномъ количествй разводится также табакъ, 
извйстный въ Корей уже нйсколько столйтШ. Табачпыя поля распо
лагаются обыкновенно на возвышенностяхъ или на скатахъ горъ, 
причемъ предиочитаютъ устраивать ихъ на участкахъ, которые впервые 
подвергаются обработкй. Изъ прядильныхъ растений въ Корей 
разводятся конопля, японская крапива и хлопчатники, тогда какъ 
ленъ въ этой странй совершенно неизвйстенъ. Хлопчатники доходить 
въ Корей до Сеула, и культурой его заняты огромныя пространства, 
такъ какъ хлопчатобумажныя ткани ьгоентъ вся Корея.

Плодовый деревья разводятся въ Корей въ небольшомъ коли
чествй и, подобно тому какъ въ Японш, даютъ плоды водянистые и 
совершенно непохолие но вкусу на наши европейские. Кромй грушъ 
и яблонь,, разводятся абрикосы, сливы, грецкШ орйхъ и каки.

Въ общемъ, молено сказать, что по климатическими и почвен
ными услов1ямъ Корея— страна, вполнй пригодная для широкаго раз
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витая земледгЬл1я̂  однако, все же далеко не въ такой степени, какъ 
Япошя. Большое количество различныхъ южныхъ культурныхъ ра- 
стешй, о которыхъ мы говорили выше при характеристик! природы 
Яноши, не можетъ вовсе возделываться въ Корее, или же область, въ 
которой культура ихъ возможна, ограничивается одною лишь южною 
оконечностью полуострова, имеющею и по характеру дикой расти
тельности много общаго съ южною Япошею.

Эти услов1я сделали и изъ корейца прежде всего земледельца 
и заставили его выработать приблизительно те же npieMbi обработки 
земли, каше мы встречаемъ въ Японш и въ Китае. Г1о корейскимъ ска- 
зан!ямъ, впрочемъ, искусство обработывать землю перешло въ Корею 
изъ Китая: возделывашю риса и другимъ щнемамъ земледЬМя на- 
училъ корейцевъ, будто бы, выходецъ изъ Китая Ки-Цза, принад
лежавши къ китайскому императорскому дому Шань и живили более 
чймъ за 1000 летъ до Р. X.; онъ же ввелъ въ Корее гражданское 
устройство, китайсше законы и письменность, почему после смерти 
былъ причисленъ къ лику корейскихъ святыхъ, и по настоящее время 
можно встречать во многихъ городахъ и селешяхъ Кореи особые по
священные ему храмы. Отсутств1е обшириыхъ луговыхъ пространствъ 
стеснило и въ Корее возможность разведешя скота въ широкихъ 
размйрахъ, однако, домашшй скотъ играетъ въ Корей все же гораздо 
Шльшее значехпе въ полевыхъ работахъ иг въ перевозке тяжестей, 

И$мъ въ Яноши. Корейсше быки служатъ даже предметомъ обширнаго 
вывоза въ наши пределы и являются главныыъ ыясньшъ скотомъ, 
которымъ живутъ Владивосток и Портъ-Артуръ. Меньшая скучен
ность населенья, по сравнение съ Япошею, дозволяетъ корейцамъ 
шире развить земледел1е, и потому мы не встречаемъ здесь такихъ 
микроскопическыхъ полей и плаитащй, какъ въ Яноши,—корейская 
поля гораздо обширнее, но въ то же время и не могутъ сравниться 
-съ японскими но тщательности обработки.

Подобно растительности и ж и в о т н ы й  Mipb Кореи примыкаетъ 
непосредственно но св о ем у  составу и характеру къ маньчжурскому. Въ 
корейскихъ лйсахъ мы встречаема, почти тйхъ же жнвотныхъ, какъ 
въ уссурШской и маньчжурской тапгк Медведь л барсукъ, кунина и 
соболь, выдра и лисица встречаются здесь съ тигромъ, который ни 
рбстомъ, ни силою не уступаетъ бенгальскому и лишь покрыть более 
густою и длинною шерстью, оберегающею его отъ зимнихъ хододовъ. 

;Тигръ, впрочемъ, вообще далеко не является животнымъ южиымъ, 
ёропическимъ, какъ мы его привыкли считать,—на востоке онъ до
ходить даже до устья Амура и переходить по льду на оетровъ Саха
лина Несколько видовъ, оленей служить для корейцевъ предметомъ 
-Особаго промысла, именно доставляет* такъ называемые «панты»—



молодые, только-что образовавпиеся у самцовъ и еще покрытые 
шерстью рога, которые вывозятся въ Китай и тамъ идутъ на при- 
готовлете особаго дйкарственнаго снадобья. Кабаны, кабарга, доста
вляющая мускусъ, и горная антилопа являются главною крупною 
дичью и составляютъ предметъ охоты въ северной Корей. Впрочемъ, 
въ средней и южной Корей, вслйдств1е многочисленности населешя, 
вей крупный дишя животныя почти уже истреблены и сохранились 
лишь въ наименйе доступныхъ мйстахъ.

- Ймйются указаны на то, что въ южной Корей водятся обезьяны, 
однако, съ достовйрностью этотъ фактъ пока еще не подтвержденъ. 
Изъ мелкихъ'млекопитающихъ мы встрйчае.мъ въ Корей также свой- 
ственныхъ лйсамъ Мапьчжурш и Уссур1йскаго края бйлокъ, бурунду- 
ковъ, летягъ, ежей, кротовъ и зайцевъ. Къ берегамъ Кореи зимою 
подходятъ изъ ейверныхъ водъ многочисленный стада китовъ, дель- 
финовъ, и появляются нйкоторые виды тюленей.

Фауна птицъ въ Корей близко примыкаетъ къ маньчжурской и 
уссурЛской, но заключаетъ въ себй также и очень большой процентъ 
птицъ, водящихся въ Япон1и: изъ извйстнаго до сихъ поръ 301 вида 
птицъ, замйченныхъ въ Корей,, въ Японш встрйчается 279 ви- 
довъ. При обил1и въ странй проточныхъ водъ и рисовыхъ полей 
особенно многочисленны въ Корей голенастая, между которыми бро
саются въ глаза японсие-ибисы, корейсте бйлые аисты и цапли. 
Предметомъ охоты служатъ многочисленные въ ейверныхъ областяхъ 
страны фазаны.

Между пресмыкающимися въ Корей встрйчаются въ гораздо 
ббльшемъ количествй видовъ, чймъ въ Японш, ядовитая змйи и 
ящерицы; въ корейскихъ рйкахъ водятся сильно кусаюпцяся чере- 
пахи-тршниксы (Trionyx).. Существуетъ старинное указаше, будто въ 
водахъ южной Кореи встрйчаются крокодилы, однако, по всей вйроят- 
ности, оно ошибочно.

Моря, окружающ1я Корею, не согрйваются теплыми течешями 
и далеко не въ такой степени изобилуютъ рыбою и другими живот
ными, какъ теплыя японешя воды, потому и рыболовство не разви
лось въ Корей до такой степени и не достигло такого совершенства, 
какъ на островахъ Японш. Суда и лодки корейцевъ отличаются боль
шою неуклюжестью, и сами корейцы отнюдь не являются опытными 
мореходами и рыбаками. Возможно, впрочемъ, что тому въ значи
тельной степени способствовала' политика изолированности, которой 
придерживалась страна въ течете нйсколъкихъ вйковъ. Море не 
ймйло, .повйдимому, значительна™ культурнаго втяш я  на истори- 
ческщ судьбы Кореи; гораздо бблыпее значеше для страны имйли 
ея близость и непосредственная связь съ аз!атскимъ континентомъ.
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Истор1я страны.

Происхождеше корейской народности до сихъ поръ покрыто 
совершеннымъ мракомъ. По даннымъ китайскихъ историковъ, Корей- 
скШ цолуостровъ были населенъ съ древнейшихъ вроменъ полуди
кими племенами, пришедшими съ севера и сделавшимися тамъ 
оседлыми. По мнение большинства изеледователей, основанному, глав
ными образомъ, на изученш корейскаго языка, племена эти были 
родственпы тунгузскимъ, монгольскими и финскими племенами и 
пришли въ Корею съ Амура и Сунгари, откуда и позднее, въ исто- 
рйчешя времена, къ ними присоединялись новые пришельцы. Корей- 
сшй языки причисляется лингвистами къ языками туранскимъ, т.-е. 
татарскими, и лишь позднее, повидимому, въ него вошли многочис
ленные слова и обороты китайскаго языка. Некоторые ученые пред- 
полагаютъ, что въ южной Корее обитали съ давнихъ времени пле
мена совершенно иного происхождения, именно родственныя малай
цами. Если это предположен!© верно, то мы должны признать, что 
и населеше Кореи сложилось, подобно ея флоре и фауне, изъ двухъ 
элементовъ—севернаго и южнаго.

Более или менее достоверная истор1я Кореи, известная нами 
изъ летописи, китайскихъ историковъ, начинается съ третьяго века 
до Р. X., когда китайская династия Хань, стремясь къ расширешю 
своихъ владен1й, обратила свое вниман!е на земли, располагавппяся 
на северо-востокъ отъ Китая и пользовавппяся независимостью. За- 
воевавъ сперва княжество Янь на границахъ Кореи, где тогда въ 
северной части полуострова располагалось основанное китайекимъ 
выходцемъ Ки-Цза государство Цзо-CiOHb, китайцы возымели жела- 
Hie завладеть и этимъ последними государствомъ. После несколькихъ 
бйзрезультатныхъ попытокъ имъ удалось въ 107 г. до Р. X. завоевать 
Цзо-С1онь, и северная Корея сделалась, более ч'Ьиъ  на 200 деть, 
составною частью Китайской Имперш, въ те времена могуществен
ной и сильной. Въ этотъ-то першдъ, главными образомъ, и соверши
лось, повидимому, пршбщете Кореи къ китайской цивилизацш: въ 
страну переселилось много выходцевъ изъ Китая, которые перенесли 
въ нее свои знашя и образованность и позднее совершенно слились 
съ. кореянымъ населен!емъ.

Между теми къ северо-востоку отъ Цзо-Сшня въ окрестностяхъ 
горы Пэк-ту-санъ и въ верховьяхъ Ялу стали постепенно усили
ваться народи K oryp io , также, • повидимому, племя севернаго про- 
исхождешя. Какъ сообгцаетъ одинъ изъ китайскихъ историковъ, люди 
этого щщщщи мало занимались земледел1емъ, цо бщ и богато до-
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птадьми и рогатымъ скотомъ; они были независимаго нрава, ловки, 
сильны и отвалены, любили украшать себя драгоценностями и но- 

слонялись небу, духамъ земли и жатвы, утренней звезде и небеснымъ 
невидимымъ силамъ. некоторыми обычаями они напоминали древ- 
нихъ ялонцевъ и, быть-можетъ, состояли съ ними въ родстве. Въ на
чале хрисНанской эры народъ Korypio сталъ усиливаться и вскоре 
вступидъ въ продолжительную борьбу съ Китаемъ, которая окончи
лась въ 169 г. no Р. X. заняыемъ всего государства Цзо-Сюнь, т.-е. 
северной Кореи и части Маньчжурии По изгяанш оттуда китайцевъ, 
новые завоеватели основали здесь самостоятельное государство Ko
rypio. Несколько позднее, въ I II—IV веке, въ южной части Корей
ского полуострова сформировались еще два государства — Силла и 
Пэкъ-Цже, и некоторое время все три государства сохраняли свою 
самостоятельность, хотя и вели между собою постояиныя междоусоб
ный войны, отражая въ то лее время притязатя китайцевъ на ихъ 
территорш.

Начиная съ IY и вплоть до X века, мы видимъ целый рядъ 
, лопытокъ со стороны Китая покорить снова отпавшую страну и сде

лать ее своимъ вассаломъ или данникомъ. Первоначально попытки 
эти были неудачны, и несколько разъ даже значительный китайсш 
армги не были въ состояши покорить небольшое, но отчаянно-храброе 
и воинственное государство Korypio. Лишь въ YII веке удалось ки
тайцами благодаря возникпшмъ между соседними государствами междо- 
усоб1ямъ покорить сперва государство Пэкъ-Цже, затемъ въ 664 г.— 
Korypio, такъ что независимымъ, хотя и вассальнымъ, и номинально 
подчиненнымъ Китаю государствомъ осталось въ Корее лишь государ
ство Силла, на юге Кореи. Границы этого государства значительно 
расширились .и захватили почти весь КорейскШ полуостровъ, и въ 
течете V III и IX вековъ вся страна пользовалась относительнымъ 
спокойств1емъ, и въ ней замечался даже расцвета заимствованной 
изъ Китая цивилизации

Такое cnoKoflcTBie продолжалось, впрочемъ, недолго. Въ X веке 
на Корейскомъ полуострове вспыхнуло возстате подъ предводитель- 
ствомъ одного изъ потомковъ древняго королевскаго рода, который 
когда-то управлялъ государствомъ Korypio, некоего' Оанъ-Поня. Въ 
Китае въ это время происходили внутрентя междоусоб1я. и прихо
дилось отражать вторжетя одной кочевой народности^-киданей; все 
это благонр1ятствовало Оанъ-Поню, и ему. удалось подчинить себе 
въ короткое время весь КорейскШ полуостровъ, объявить его неза
висимымъ отъ Китая и положить начало новой динаетш, которая 
стала называться, какъ и" само новое государство, Ко-РГо.

Начало царствовашя динаетш Ko-Pio было довольно благоно-
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лучно. Корей удалось удачно отразить вторжете въ страну кидапей, 
и затймъ около 200 лйтъ она пользовалась почти полнымъ миромъ и 
щокойс'шемъ. Однако, въ X III столйтш снова появились грозовыя 
тучи на горизонтй: въ степяхъ центральной Азш зародилось и раз
рослось могущественное царство монголовъ, которые подъ нредводи- 
тедьствомъ Чингизъ-хана пронеслись всесокрушающей лавиной по 
всему аз1атскому материку. Въ 1232 г. монголы вторгнулись въ пре
дали Кореи, захватили 40 городовъ и, лишь послй полнаго признашя 
ихъ власти, прекратили военныя дййств1я, посадивъ управлять страною 
монгольскихъ чиновниковъ. Черезъ нисколько лйтъ противъ чуждыхъ 
правителей вспыхнуло въ Корей народное возсташе, для подавлешя 

-котораго въ1241 г. снова вторгнулись въ страну полчища монголовъ, 
победоносно прошеднпя по Корей съ одного ея конца до другого и 
окончательно покорившая ее нодъ власть Чингизъ-хана. КорейскШ 
король принужденъ былъ даже лично отправиться ко двору монголь
ская  императора для выраженья покорности, и Корея сделалась вас- 
саломъ монголовъ.

Позднйе внукъ Чингизъ-хана, Кублай-ханъ, принудилъ Корею 
принять участ1е въ его попыткй завоевать Янонпо, и, хотя попытка 
эта и окончилась полною неудачею, все же обстоятельство это послу
жило причиною возникновешя враждебныхъ отношешй къ Корей со 
стороны ея южныхъ сосйдей— японцевъ. Какъ извйстяо, монголы за
воевали и Китай и основали тамъ монгольскую династпо; такимъ 
образомъ, зависимость Кореи отъ монголовъ была, въ сущности, лишь 
продолжетемъ зависимости ея отъ Китая. Въ XIV столйтш, однако, 
въ Китай началась борьба народа противъ правителей, и въ 1368 г. 
монгольская~динасгл я  пала, и во главй нмдерш воцарилась китайская 
династия Минъ. Въ это же время въ Корей, которая почти отпала 
отъ Китая благодаря царившимъ въ немъ смутамъ, произошла также 
перемйна династШ. Одинъ изъ военачальнйковъ, Исшнъ-ге, низдожилъ 
въ 1392 г. короля династш Ko-Pio и основалъ новую династш, подъ 
древнимъ наименовашемъ Цзо-Сйонь (или Чоо-Сёнъ). Въ то же время 
онъ отправилъ посольство къ китайскому императору съ изъявден1емъ 
полной покорности и съ просьбою утвердить его на корейскомъ пре- 
столй. Императоръ, принявъ снова Корею въ свое подданство, за- 
ставилъ ее принять въ знакъ полнаго подчинешя Китаю китайск!е 
календарь и лйтосчиелете.

Въ течете двухъ столйый Корея подъ тюкровительствомъ Китая 
отдыхала отъ внйшнихъ невзгодъ и нашествШ, хотя спокойствие и 
нарушалось въ ней нерйдкиыи внутренними смутами. Это обстоятель
ство отчасти ослабило страну, военное дйло и дисциплина въ ней 
пали, крйпости разрушились и пришли въ ветхость*Между тймъ надъ



К орея и корейцы .

адосчастяого страною снова собирались тучи, на этотъ разъ съ юга, со 
стороны Яноши. Воинственная съ древнЬйшихъ временъ Япошя, разди
равшаяся долгое время внутренними междоусобицами, къ концу XVI сто- 
Л'Ьйя сплотилась и окрепла. Въ ней начали обнаруживаться завоева,- 
тедьныя стремлешя, особенно когда выделился благодаря своимъ воея- 
нымъ талантамъ и храбрости отважный вождь Хиде-ёси, который 
всталъ вскорЬ во главЬ управлешя страною. Мечтою Хиде-ёси было 
завоеваше всего Китая, но, встрЬтивъ при приведении плана въ испол- 
неше сопротивление со стороны корейскаго короля, онъ обрушился 
прежде всего на Корею.

Огромная японская арм1я, состоявшая болЬе чЬмъ изъ 150000 че- 
ловЬкъ, была высажена въ ФузанЬ и двинулась на сЬверъ, почти не 
встречая сопротивлешя со стороны неподготовденныхъ и гораздо хуже 
вооруженныхъ корейцевъ. Одинъ корейсшй городъ за другимъ пере- 
ходилъ въ руки побЬдителя, и уже на 18-й день съ высадки въ Фу
зан'Ь войска заняли Сеулъ, изъ котораго король едва успЬлъ бежать 
въ предЬлы Китая. Утвердившись въ КореЬ, японцы предполагали 
отсюда двинуться въ Китай, но въ это время флотъ ихъ потерпЬлъ 
сильное поражеше со стороны корейскаго, и это задержало сухонутныя 
войска. Между тЬмъ, на помощь КореЬ пришли китайсюя военныя силы, 
съ которыми японцы встрЬтились въ окрестностяхъ Сеула, гдЬ произошло 
кровопролитное сражеше. Несмотря на то, что китайская и корей- 
сшя войска были разбиты, японцы' не могли воспользоваться своею 
побЬдою и отошли на югъ, такъ .какъ и ихъ войско сильно порЬдЬло 
отъ битвъ и болЬзней.

Начавппеся переговоры о мирЬ, вслЬдств1е чрезмЬрныхъ при- 
тязашй японцевъ, не имЬли удовлетворительнаго результата, и на слЬ- 
дующШ. годъ Хиде-ёси вторично вторгнулся въ Корею, встрЬтивъ здЬсь, 
однако, уже болЬе значительное сопротивлеше. Несмотря на то, что 
снова быдъ занять Сеулъ, и на этотъ разъ японцамъ пришлось от
ступить, такъ какъ флотъ ихъ вторично былъ разбить корейскими 
Конецъ этой войнЬ положила смерть Хиде-ёси въ 1598 г., и един- 
ственнымъ практическими результатомъ для Япоши было лишь за- 
няНе Фузана, гдЬ былъ оставленъ японскШ гарнизонъ.

Въ то же время Корея была этими двумя нагаеств1ями японцевъ 
въ конецъ разорена и очень долгое время не могла отъ нихъ опра
виться. Въ началЬ XVII стодЬт1я на Корею обрушилось новое не
счастье— H aniecT B ie маньчжуръ, которые въ 1627 г. перешли рЬку Ялу, 
разбили китайскую армш и осадили Сеулъ. Корейсшй король просилъ 
о мирЬ и заключидъ договоръ, по которому призналъ себя вассаломъ 
правителя маньчжуръ, но, какъ только непр1я‘тели удалились изъ страны, 
онъ бамъ рарушилъ этотъ договоръ. Это повлекло за собою вторичное

16
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вторжеше маньчжуръ, которые тогда овладели Сеудомъ, взяли въ 
пл'Ьнъ короля и заставили его заключить новый договоръ, по кото
рому Корея обязывалась отправлять ежегодно посольство съ данью 
къ маньчжурскому двору. Когда маньчжурская династая завладела пре- 
столомъ въ Пекина, зависимость Кореи перешла, само собою разу
меется, опять къ Китаю, и до ближайшаго къ намъ времени еже
годно отправлялись изъ Сеула послы въ Пекинъ съ данью, состояв
шею изъ разныхъ произведен^ страны, въ знакъ подчинешя 

' богдыхану.
Покровительство Китая дало Корее снова на несколько сто- 

л£тШ относительный миръ и спокойств1е. Оправляясь отъ пережи- 
тыхъ ударовъ, Корея, естественно, старалась оградить себя всячески 
отъ повторешя чего-либо подобнаго въ будущемъ и придерживалась 
политики полной изолированности. Она не вступала ни ^ъ  какая сно- 
шешя съ другими государствами и ревниво оберегала свои пределы 
отъ проникновешя въ нихъ иностранцевъ. Даже случайно прибитые 
къ берегамъ Кореи европейсше мореплаватели или умерщвлялись, или 
кончали свою жизнь въ томительномъ плену. Дальшя плавашя ко- 
рейскихъ судовъ были запрещены, что вызвало полный упадокъ ко- 

■ рейскаго судоходства, которое некогда было высоко развито. Даже съ 
Китаемъ и Яношей сношешя поддерживались лишь въ самыхъ огра- 
ниченныхъ размфрахъ, въ Европе же Корея слыла «запретною 
страною».

Такой искусственно созданной стены изолированности не про
било и проникновеше въ Корею хри стн ства  въ начале XIX сто- 
л Ы я . Хришанское вероучеше появилось здесь впервые помимо евро- 
пейскихъ миссшнеровъ, такъ какъ первыми хриспанами были ко
рейцы, случайно познакомивппеся съ хриспанскими сочинешями и 
настолько увлекшиеся ими, что они сами отправились въ Пекинъ и 
тамъ приняли крещенье. Эти первые корейсше хрисПане сделались 
и первыми проповедниками и стали распространять новое вероучеше; 

. лишь позднее въ Корею проникли католические миссшнеры. Очень 
недолго, однако, хришанство распространялось въ Корее безпрепят- 
ственно: вскоре правительство и въ особенности конфущансше ученые 

^убедились въ томъ, что хриспанство подрываетъ* все основы нащо- 
надьныхъ веровашй Кореи и въ то ;же время сближаетъ корейцевъ 
съ иностранцами. Это обусловило возникновеше въ Корее ожесто- 
ченныхъ гонешй на хрисыанъ, при которыхъ кровь новообращенныхъ 
лилась рекою, и мноше изъ нихъ приняли мученическую смерть.

Одно изъ наиболее жестокихъ гонешй въ1866 г., когда погибло 
несколько французскихъ мисшонеровъ, повлекло -за собою первую

2Корея и корейцы.



1 8 К орея и корейцы .

попытку европейскаго вмешательства въ корейсшя дела. Французское 
правительство отправило въ Корею эскадру изъ 7 военныхъ судовъ 
подъ начальствомъ адмирала Розъ, поручивъ потребовать отъ Коре* 
удовлетворешя и наказашя убШцъ французскихъ миссшнеровъ 
Эскадра вошла въ реку Ганъ (Хань), на которой стоить Сеулъ, и взяла 
безъ особаго труда несколько неболынихъ корейскихъ укреплешй 
Но затемъ, при попытке взять укрепленный корейский монастырь, не
большой французскШ отрядъ благодаря собственной неосторожности, 
явившейся следств1емъ черезчуръ легкихъ успеховъ, былъ разбить 
на-голову корейцами, и это настолько обезкуражило адмирала Розъ. 
что онъ отплылъ со всей своей эскадрой къ берегамъ Китая. Самс 
собою разумеется, такой успехъ не могъ не вызвать у корейцевъ пре- 
увеличеннаго представления о своей силе и о слабости европейскагс 
оруж1я. Некоторые историки думаютъ даже, что неудачная попытка 
французовъ имела позднее самое фатальное зяачеше для всехъ евро- 
пейцевъ на Дальнемъ Востоке и послужила одною изъ причинъ Тьенъ- 
Цзинской резни въЛ 870  году.

Столь же неудачна была попытка Северо-Американскихъ Шта- 
товъ завязать сношев!я съ Кореей подъ угрозою военной силы. Въ 
1871 г. въ корейсшя воды была отправлена эскадра адмирала Род
жерса, чтобы наказать корейцевъ за сожжете севшей на мель аме
риканской- шкуны. Эскадра эта вошла въ реку Ганъ, сделала вы
садку и овладела несколькими укрешгешями, но затемъ, не добив
шись заключенья договора съ корейскймъ правительствомъ и испу
гавшись большихъ военныхъ приготовленШ корейцевъ, покинула 
Корею. Не удались и попытки со .. стороны русскаго правительства 
завязать съ Кореей торговыя сношетя. Первыми прорубили окно въ 
корейской изолированности и нетерпимости къ иностраицамъ не евро
пейцы, а японцы въ 1876 г. после того, какъ они также послали 
эскадру для наказанья корейцевъ за нападете на японское судно.

Въ 1876 г. Корея заключила торговый договоръ съ Яношей, по 
которому для японцевъ были открыты Гензанъ и Фузанъ, затемъ по- 
следовалъ рядъ договоровъ и съ другими державами, именно съ Со
единенными Штатами, съ Анг.пей, Гермашей, Росшей, Фрашцей, 
Итал1ей и Австро-Вбнгр1ей. Такимъ образомъ, въ начале 1880-ыхъ го- 
довъ Корея открыла свои портовые города для торговли съ иностранными 
державами и допустила иностранцевъ внутрь страны. Она отказалась, 
наконецъ, отъ своей замкнутости и вступила на путь общешя 
съ другими государствами. Это, несомненно, послужило къ развитою 
культуры въ стране, къ увеличению ея внешней торговли и оживленно 
внутренней, но въ то же время явилось также и источникомъ много- 
численныхъ бедствШ, обрушившихся на злосчастную страну въ не-



продолжительномъ времени. О собьтяхъ въ Корее за посл’Ьдтя 
десатилеНя мы скажемъ, однако, лучше впосл'Ьдствш, когда б ли лее по
знакомимся со страною.

Изъ приведеннаго бгЬглаго очерка историческихъ судебъ Кореи 
ясно, что паз ваше «Страны Утренняго Спокойств1я» дано ейкакъбы  
въ виде злой ироши. Вся HCTopin Кореи представляешь собою дочти 
непрерывный рядъ вторженШ въ страну ея соседей или пришлыхъ 
илеменъ то съ севера, то съ юга. Промежуточное положение Кореи 
между аз1атскимъ континептомъ и островазии Японш, доступность ея 
съ той и съ другой стороны, отсутств1е значительныхъ преградъ внутри 
самой страны и, наконедъ, отчасти, быть-можетъ, некоторая пас
сивность корейской народности облегчали возможность лодобныхъ втор- 
женШ. Являясь топографически какъ бы мостомъ, переброшеннымъ 
съ материка къ островамъ Японш, Корея отчасти и фактически играла 
роль такого моста для народностей. Располагаясь между некогда мо
гучей и воинственной Китайской imnepiefi и также воинственной 
Яношей, Корея нередко служила между ними яблокомъ раздора и 
Йдвергалась нападение то съ одной, то съ другой стороны.
^ /  ''Тревожная исторгя, полная кровавыхъ столкновенш, постоянный 
йашествгя, разорявнля страну дотла, почти вечное иго иноземдевъ 
йе могли не сказаться въ значительной степени и на характере народ
ности, и наразвитш культуры. При такихъ услов1яхъ самостоятельная 
культура не могла развиться въ Корее, не могла укорениться и окреп
нуть въ ней и культура, заимствованная отъ Китая. Вотъ почему 
Корея, вплоть до настоящаго времени, является страною съ наиболее 
низкимъ культурнымъ уровнемъ среди всехъ странъ Дальняго Востока. 
Корейская народность, повидимому, по самой природе своей не осо
бенно воинственная, принуждена была постоянно отстаивать свою само- 
'бйтность и свои права на самостоятельное существоваше. Это не 
позволило ей развиться въ другнхъ отношетяхъ, те.чъ более, что 
нкономичесшя услов1я, въ силу постоянныхъ кровавыхъ столкновевШ 
й погромовъ, были чрезвычайно тяжелыми. Тймъ удивительнее, что 
все лее, несмотря на все неблагопр1ятиыя вл!ян1я, корейская на
родность не утратила своей оригинальности, сохранила свой языкъ. 
мнопя свои веровантя, обряды и обычаи, не подпала окончательно 
тгодъ вл1яше победителей-кнтайдевъ и даже не смешалась ни съ 
Дзднимъ изъ народовъ, вторгавшихся въ страну. Быть-можетъ, тому 
причиной временный характеръ всехъ завоеванШ Кореи: победители 
•обыкновенно не оставались въ ней и не вступали въ тесную связь 
съ побежденнымъ народонаселетемъ. Многое должно быть, однако, 
.отнесено и на с-четъ духовныхъ силъ и способностей, таящихся въ 
корейской народности и лишь не имевшихъ возможности проявиться
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въ силу неблагопр1ятныхъ условШ. Стоитъ вспомнить лишь, съ какимъ 
упбрствомъ и героизмомъ отражали корейцы своихъ многочисленныхъ 
враговъ и отстаивали свою самобытность, чтобы убедиться въ томъ, 
что такая силы, действительно, дремлютъ въ народе, и если не про
являются, то только потому, что народъ задавленъ ударами судьбы и 
тяжкими экономическими уСЛ0В1ЯМИ.

Население страны и его бытъ.

Внеш ни типъ.корейцевъ изобличаетъ ихъ иное, по сравнен!*) 
съ ихъ соседями, происхождете. Мало-мальски привычный глазъ 
всегда отличитъ корейца, при первомъ же мимолетномъ взгляде, отъ 
японца и китайца. Рослый и статный, хорошаго, иногда прямо атле- 
гическаго сложены, Кореецъ нисколько не похожъ ни на приземи- 
стаго японца, ни на сутуловатаго китайца. Цветъ кожи его далеко 
не такой желтый, • какъ у типичныхъ представителей монгольской 
расы ,— часто онъ совершенно бронзовый; скулы не выдаются сильно, 
глаза редко раскосые и узк!е, и вообще лицо не производить вне- 
чатдЗшш типичяо-монгольскаго; нередки въ Корее лица совершенно 
кавказскаго и даже семитическаго типа. Вообще же по своему облику 
корейцы напоминаютъ скорее тю ркш я племена, ванримеръ кир- 
гизовъ или туркменовъ, особенно въ старости. Интересно, что въ 
женщин'ахъ яснее сказывается принадлежность къ монгольской pact, 
такъ какъ чаще наблюдаются желтая кожа, узше глаза и сильное 
развиые скулъ.

Одежда и прическа корейцевъ замечательно разнообразны по 
всей странё: все корейское населеше, отъ самой северной до южной 
оконечности страны, одевается совершенно одинаково, и, какъ утвер
ждаюсь некоторые писатели, эта одежда тожественна съ тою, кото
рую носили въ Китае въ царствоваше династш Минъ. Одежда ко
рейцевъ является прекрасно приспособленной къ климатическимъ 
услов1ямъ. Основной костюмъ корейца состоять изъ кофты, широкихъ 
шараваръ и сверху просторнаго халата съ широкими рукавами— 
все это белаго цвета и зимою, и летомъ. Въ соответствш съ летними 
жарами все части одежды делаются летомъ изъ легкой белой ма
терии, у бедныхъ—бумажной, у богатыхъ—шелковой; зимою та же 
самая одежда подстегивается ватой и является, конечно, гораздо более 
теплой, чемъ японская, состоящая по существу изъ одного халата. 
Само собою разумеется, что это стоять въ связи съ более суровыми 
корейскими зимами. Обувью служатъ корейцамъ коротше, подстеган
ные ватой чулки, къ которымъ шаравары привязызаются завязками, 
в соломенные иди пеньшдае лапти. Зимою чулки предохраняют* отъ
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холода, а лйтомъ— отъ сырости и укусовъ комаровъ, что является, 
быть-можетъ, далеко не лишнимъ, въ виду распространена въ Корей 
маляр1и *).

Женщины одйваются въ коротки* кофты, закрывающая лишь 
верхнюю часть груди, и въ юбки. Зимою въ Корей не рйдкость встрй- 
тить мйховую одежду и мйховыя шапки, бевъ чего въ этой странй, 
почти сплошь покрытой снйгомъ, холодно.

Особенно оригинальны въ Корей прически и шляпы. До же̂ - 
нитьбы мальчики и молодые люди носятъ косы, но не ташя длинныя 
и тонщя, какъ у китайцевъ, а коротшя и толстыя. Когда же кореедъ 
женится и, вмйстй съ тймъ, становится нолноправнымъ гражданиномъ, 
онъ получаетъ право сдйлать себй настоящую корейскую прическу; 
послйдняя состоитъ изъ волосъ, закрученныхъ жгутомъ и завернутыхъ 
въ узшй и длинный шиньонъ, торчапцй- на головй какъ шишка. 
Этотъ шиньонъ закалывается булавками и сдерживается шнурками, 
а чтобы, кромй того, волосы по сторонамъ не растрепывались, надй- 
вается еще особая, повязка, сплетенная изъ конскаго волоса и нося
щая назваше «мангынъ*. Такая прическа свойственна всймъ женатымъ 

- корейцамъ, безъ различ!я возраста и общественного положешя, и 
такъ какъ она свидйтельствуетъ о гражданской правоспособности ко
рейца, то нослйдшй старается о томъ, чтобы она всегда была за- 
мйтна. Вотъ почему, быть-можетъ, корейцы и изобрйли себй шляпы, 
н'елйпйе и неудобнее которыхъ трудно - что-либо придумать.

Обыкновенная корейская шляпа состоитъ изъ невысокой тульи 
и широкихъ полей; тулья эта настолько мала, что прикрываетъ не 
голову, а лишь одну прическу; шляпа, вслйдстте этого, не держится 
сама по себй на головй и должна быть привязана завязками. Кромй 
того, эта шляпа совершенно ажурна, такъ какъ плетется или и зъ  кон
скаго волоса, или и зъ  волоконъ расщипаннаго бамбука, окрашенныхъ 
особою краскою въ черный цвйтъ. Само собою разумйется, что шляпа 
эта, обнаруживающая прическу, не защищаетъ головы ни отъ солнца, 
ли отъ дождя, ни отъ пыли, и во время дождя даже сама нуждается 
въ защитй или въ видй зонтика, или въ видй колпака изъ промаслен
ной бумаги, которымъ ее закрываюгъ. Впрочемъ, кромй такого 
фасона, въ Корей приходится встрйчать также и множество другихъ 
разнообразныхъ шляпъ, нерйдко самыхъ фантастическихъ формъ и 
размйровъ. Во время полевыхъ работъ корейцы надйваютъ шляпы, 
сплетенныя изъ бамбука и имйюпця видъ гягантскихъ грибовъ; этн 
шляпы прекрасно защищаютъ ихъ отъ дождя и отъ солнечнаго зноя.

*) Какъ известно, заражеше маляр1ей, но новййшнмъ ивсл&доватямъ 
передается исключительно путемъ укусовъ комаровъ.
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Женщины, выходя изъ дому, надйваютъ иногда вместо покрывала 
огромныя шляпы, закрывающая не только голову, но и торсъ. Въ 
траура корейцы над4ваютъ шляпу въ роде огромнаго тропическаго 
шлема; во время дождя нередко пользуются плоскими шляпами-зон
тиками изъ промасленной бумаги, аршина полтора въ доаметре; ста
рики носятъ дома колпаки, сплетенные изъ конского волоса; у моиа- 
ховъ, чиновниковъ, торговцевъ, сборщиковъ податей и- даже школь- 
никовъ также шляпы особыхъ фасоновъ; наконецъ, у высшихъ са- 
новниковъ черныя шляпы въ виде митры съ огромными ушами по 
бокамъ— символъ ихъ полной готовности прислушиваться къ каждому 
слову, исходящему изъ устъ повелителя.

У женщинъ прическа гораздо проще мужской, по крайней n ip t, 
въ низшихъ и среднихъ классахъ населен!я: о не просто завязываютъ 
волосы узломъ или заплетаютъ косы. Зато дамы изъ высшихъ слоевъ 
корейскаго общества устраиваютъ прическу совершенно нев'Ьроятныхъ 
размйровъ, нацепляя на голову огромный деревянный ободъ и зака
лывая взбитые волосы аршинными булавками.

Во время пер1ода дождей корейцевъ спасаютъ таше же соло
менные плащи, как1е употребляются и въ Яновш, по, кроме того, 
здесь въ ходу также плащи изъ промасленной бумаги. Последняя 
выделывается въ Корее такою плотною и прочною, что съ успйхомъ 
можетъ заменить во многихъ случаяхъ матерпо, а пропитанная осо- 
бымъ масломъ— съ усдёхомъ заменяетъ клеенку. Надо отмЬтить еще 
две особенности корейскаго костюма: въ Корее совершенно не известны 
пуговицы, замеяяемыя завязками, и до самаго иоследпяго времени 
все части одежды, особенно летней, ие сшивались, а склеивались изъ 
отдельныхъ кусковъ особымъ рыбьимъ хшеемъ и распарывались при 
каждой стиркё. Костюмъ корейца довершается вееромъ, спасагощимъ 
его отъ летняго зноя, и своеобразной корейской трубкой съ тростпи- 
ковымъ мундштукомъ не менее аршина въ длину; сама чашечка для 
табаку величиною всего съ наперстокъ, такъ что табаку хватает!) 
лишь на несколько затяжекъ.-

Белый цветъ костюма является столь же характернымъ для 
Кореи, какъ для Китая синШ, и пристраше къ нему тЬмъ труднее 
объяснить, что въ своей повседневной жизни корейцы далеко не от
личаются особою любовью къ чистоплотности. Между т4мъ къ белизне 
своего костюма они относятся съ большею щепетильностью, и корей- 
скимъ женщинамъ стоить не малыхъ трудовъ поддерл^ать эту белизну 
гардероба, темъ более, что въ Корее совершенно неизвестно мыло, 
и вся стирка производится продолжительнымъ нолосканьеыъ белья и 
поколачивашемъ его на валькахъ.

Въ такой же степени, какъ костюмъ, приспособлено къ клнма-
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тическимъ особенностямъ и жилище корейца. Мы не встречаемъ 
здесь уже бумажныхъ сгЬнъ японскихъ домиковъ: стены корейскихъ 
домовъ делаются, въ большинстве случаевъ, изъ сырцоваго кирпича 
или изъ глины, которою вымазывается решетчатый переплетъ дере- 
вяннаго остова дома. Лишь окна и двери въ корейскихъ домахъ 
делаются бумажными, за неимешемъ другого прозрачнаго матер1ала, 
такъ какъ стекло почти не известно внутри страны. Необходимымъ 
услов1емъ, всл4дств1е суровости зимы, является отоплеше, совершенно 
отсутствующее въ японскихъ домахъ, где единственную печь со
ставляешь горшокъ съ углями. Въ Корее система отоплешя заимство
вана изъ Китая и, подобно тому какъ въ китайскихъ домахъ, со- 
стоитъ изъ печи, выходящей топкою наружу на дворъ; отъ этой печи 
отходить дымовой ходъ, который зигзагами проходитъ подъ поломъ 
всехъ жилыхъ комнатъ и оканчивается трубою по другую сторону 
дома. Такимъ устройствомъ достигается большая эконошя въ топливе, 
въ'качестве котораго можно употреблять даже солому, и сильное 
нагр4ваше пола, превращающагося въ сплошную лежанку. При пол- 
номъ отсутствш какой-либо мебели, кореецъ дома и сидитъ, и спитъ 
на полу, почему такого рода отоплеше вполне удовлетворяетъ его.

Единственною домашнею обстановкою являются неболыте комоды 
или скорее сундуки, въ которыхъ женщины хранить свое платье, 
и низеныае столики, величиною съ подносъ, служашде для еды. Вместо 
постели въ лучшемъ случае служить тонкШ тюфячекъ, а вместо по
душки—деревянный четырехгранный чурбанъ, вершка 3 въ вышину, 
который кореецъ подставляетъ себе подъ високъ, чтобы не испортить 
ночью своей драгоценной прически.

Корейская кухня съ неболыпимъ очагомъ, надъ которымъ вмазанъ 
котелъ для варки риса, также не богата хозяйственною утварью: 
некоторое количество огромныхъ глиняныхъ горшковъ, служащихъ 
для хранешя квашенной редьки, бобовой сои и другихъ приправъ, 
небольшое количество чашекъ и плошекъ — вотъ и все, что можно 
найти въ корейскомъ кухонномъ хозяйстве. Также незатейливъ и 
обычный столъ корейца. Главнымъ продуктомъ питания Корен является, 
какъ и всюду на востоке, рнсъ-, который употребляютъ прямо варе- 
нымъ и едятъ двумя деревянными иля металлическими палочками. 
Къ.рису подаются приправы— различные продукты изъ рыбы и мяса, 
квашенная редька, соя, красный перецъ, древесные грибы, морская 
капуста и т. п. Въ качестве гдавнаго напитка употребляется та са
мая вода, въ которой варился рисъ; какъ это ни странно, но, не
смотря на близкое соседство Китая и Японш, чай въ Корее совер
шенно не известенъ.

Такимъ образомъ, весь домашшй обиходъ корейца очень несло-



женъ, и потребности его крайне ограничены. Подобно тому какъ въ 
'Японш, столъ его преимущественно вегетар1анскш: животные про
дукты входятъ въ самомъ ничтожномъ количестве въ составъ пищевого 
довольств!я корейскаго населешя, и продукты скотоводства почти со
вершенно отсутствуют!». Молочнаго скота корейцы не держатъ вовсе, 
такъ какъ совершенно не знакомы съ молокомъ и молочными про
дуктами. • Бычье мясо идетъ рйдко въ пищу, а изъ мелкаго скота 
разводятся лишь свиньи, и, говорятъ, употребляются въ пищу собаки. 
Вслйдств1е этого въ Корей, какъ и въ Японш, главными образомъ, 
море доставляетъ животные продукты, и рыболовство развито сильно 
по берегами, хотя и не можетъ поспорить съ японскими. .

РабочШ скотъ играетъ у корейцевъ болйе значительную роль, 
чймъ у ихъ восточныхъ сосйдей, но все же применяется сравнительно 
мало. Слабосильный корейскш лошади совершенно не пригодны 
для обработки полей неуклюжими и тяжелыми корейскими шгугомъ, 
для этого применяются исключительно быки. ’ Впрочемъ, главными 
работникомъ на поляхъ здйсь все же оказывается самъ человйкъ, 
вооруженный застуномъ. Нерйдко и пахота совершается на людяхъ: 
именно къ нижней части лопаты привязываются двй веревки, за концы 
которыхъ берутся два человека, тогда какъ третШ всаживаетъ лопату 
въ землю. Его помощники тянутъ за веревки, и такими своеобраз
ными способомъ разрыхляется почва.

Корейскйхъ земледйльцевъ нельзя упрекнуть въ лйни и без
деятельности: Въ течете дйтняго времени они со всею семьею ра- 
ботаютъ въ полй, такъ какъ возни съ рисомъ и другими многочис
ленными -растешями, культивируемыми въ Корей, очень много. При
ходится заботиться о тщательной поливкй рисовыхъ полей, о прочности 
нлотинъ. Затймъ нужно полоть поля, такъ какъ иначе, при влажномъ 
и жаркомъ лйтй, они сильно зарастаютъ сорными травами. Вообще 
уходи за нолями въ Корей немногимъ хуже, чймъ у насъ за огородами.

До нйкоторой .степени ноля даже и наноминаютъ огороды, такъ 
такъ въ Корей, подобно тому какъ вообще на . Дальнемъ Востокй, 
вездй применяется «грядовая» культура: поле распахивается узкими 
грядками, и злаки, бобовыя и друйя растенья высйваются рядами на 
этихъ грядкахъ. Притоми нерйдко поле бываетъ смешанными, т.-е. 
грядка, засйянная пшеницею, чередуется, напримйръ, съ такою же 
грядкою бобовъ, затймъ слйдуетъ опять пшеница и опять бобы и т. д., 
это позволяетъ снять съ "одного поля два сбора—сперва созрйваетъ 
и снимается пшеница, тогда бобы могутъ разрастись свободнее и 
даютъ второй сборъ. При'тйхъ климатическихъ услов1яхъ, который 
мы встрйчаемъ въ Корей, грядовая- культура является совершенною 
необходимостью, такъ какъ если засйвать поле сплошь, то въ першдъ
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дождей вода застаивается на нему корни растений подгниваютъ, и 
на зернахъ злакови развиваются различные грибки. Къ тому же при 
распахиваши грядками значительно легче выналывать сорныя травы.

Походя своимъ трудолюб!емъ на китайцевъ и япондевъ, корейцы 
отличаются отъ своихъ соседей, однако, многими другими чертами 
характера: на ниху несомненно, наложила печать полная кровавыхъ 
столкновешй история ихъ злополучной страны и постоянная неуве
ренность въ завтрашнемъ дне, вшгЬдств1е дочти не прекращавшихся 
нападешй внешнихъ враговъ и вследств1е внутреннихъ междоусобицъ. 
Это тревожное прошлое сделало корейца безпечнымъ и мало-заботя- 
щимся о будущемъ; оно отняло у него энергию и предприимчивость, 
лишило инищативы.

Уже по внешнему виду своему кореецъ производить впечатаете 
соннаго и вялаго, хотя по существу и н е . можетъ быть названъ угрю
мыми и необщительными. Они не прочь при случае и повеселиться, 
поболтать си односельчанами о новостяхи дня, потолкаться на базаре, 
и, подобно всеми народами Востока, отличается чрезвычайными любо- 
пытствому - таки что оти назойливости корейской толпы приходится 
страдать всеми путешественниками. По характеру своему корееци, въ 
большинстве случаевъ, добродушенъ, совсемъ не проявляем воин
ственности и кровожадности. Лишь окончательно выведенный ч4мъ- 
нибудь изъ себя, они обнаруживаем полную необузданность и свире
пость, свойственную вообще всеми народами Азш.

Несмотря на недоброжелательное отношете корейская прави
тельства къ иностранцами, корейский народи вовсе не обнаруживаем 
никакой враждебности ки иноземными путешественниками: можно 
пройти всю Корею-безо всякаго конвоя и не применяя нигде оруж1я. 

.Простой-народи производить впечатлеше безхитростнаго, мало раз
витая, но прямого и - доверчивая, привыкшая повиноваться и даже 
до некоторой степени забитаго. Действительно, услов1я, въ которыхъ 
приходится жить этому народу, мало приглядны не только въ про
шлому но и въ настоящемъ. Помимо общ ая разоретя страны преж
ними нашествиями, -отъ которыхъ она .и до сихъ пори не можем 
оправиться, помимо низкаго уровня культуры и образованности,—страш
ными зломи являются также общее административное неустройство въ 
Корее и господство полная произвола высш ая чиновная класса 
наседетя. Чиновники, очень многочисленные, являются настоящими 
паразитами, высасывающими изъ населешя вс4 соки и жестоко при
тесняющими его.

Въ значительной степени поди вл1яшемъ историческяхъ усдовШ 
и црежде всего нодъ вл1ятемъ продолжительная тесн ая  сбдижешя 
си Китаемъ сложился и семейный быть корейцёвъ. Подобно тому



какъ везде на Восток!*, первое место въ корейской семье принадле- 
житъ мужчин!^; женщина же занимаетъ место совершенно второсте
пенное и, по корейскими поняыямъ, представляетъ собою существо 
неизмеримо низшее, съ которыми мужчине не только не ■ подобаетъ 
советоваться или вообще разговаривать о чемъ-иибудь серьезномъ, 
но ки которому они не должени проявлять даже нич^ми своей при
вязанности. Мужи не несетъ никакихъ обязанностей но отношешю 
ки своей жене, являясь въ то лее время ея полновластными хозяи- 
номъ, отъ котораго она находится въ полной зависимости. Еще въ 
очень, недавшя времена жена, уличенная, въ неверности мужу, 
жестоко наказывалась палками и отдавалась въ рабство, а въ древ
ности ее подвергали даже смертной казни. Между тймр мужчина вовсе 
не обязанъ сохранять верности; по корейскими обычаями, они можетъ 
содержать сколько угодно незаконныхъ жени и налолшнцъ.

Встунаютъ въ браки корейцы часто въ очень молодомъ возрасте: 
въ Корее приходится встречать мальчиковъ 12-ти, 13-ти лети уже 
женатыхъ и потому щеголяющихъ своей своебразной прической 
и шляпой. У корейцевъ изъ высшихъ сослов1й нередко жеыятъ детей 
даже 7-ми, 8-ми лети, причемъ жена бываетъ иногда старше своего 
мужа. Положеше женщины въ корейской семье является далеко не 
легкими, теми более, что на жене лежатъ не только все домашнее 
хозяйство и заботы о детяхъ и муже, но и значительная часть.поле- 
выхъ работъ, въ которыхъ она является главной помощницей мужа.

Еще более подчиненными является, однако, положеше въ семье 
детей, хотя бы даже и взрослыхъ. Въ силу того, что вместе съ ки
тайской цивилизащей корейцы восприняли и конфущанское Mip0B03- 
зреше, и конфущанскую мораль, которая глубоко вкоренилась и вошла 
въ ихъ плоть и кровь; безпредельное уважеше и глубокое почиташе 
своихъ родителей, въ особенности отца, сделалось главною основою 
отношешй детей къ родителями. Кореецъ обязанъ при жизни роди
телей безпрекословно слушаться ихъ во всеми, выказывать имъ пол
нейшее уважеше, всеми решительно жертвовать для нихъ, а после ихъ 
смерти должени носить по ними це.шхъ три года глубокий трауръ, опла
кивать ихъ и приносить жертвы ихъ душами. Ни одна добродетель 
не ценится въ Корее такъ высоко, какъ сыновняя преданность; те, 
кто особенно обнаружили ее, пользуются при жизни большими поче- 
томъ и уважешемъ, а после смерти удостаиваются даже нередко 
особый» памятниковъ или конфущанскихъ часовенъ, въ которыхъ 
хранятся надписи, описывающая ихъ деяшя.

Подчиненность детей родителями, младшихъ— старшими, подчи
ненность поддавгныхъ монарху являются главными основами, съ одной 
стороны, конфущанской релипи, съ другой — всего государственнаго
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устройства Кореи, заимствованна™ отъ Китая. Этотъ культи роди
телей, связанный съ культомъ еще болЬе отдаленныхъ предковъ, 
является несомнЬннымъ результатомъ китайскаго вдхяшя на Корею, 
такъ какъ онъ уже гораздо слабее сказывается въ Ялонш и лишь 
въ малой степени свойс.твенъ другими бол'Ье сЬвернымъ народностями 
восточной окраины Авш, являющимся ближайшими родственниками 
корейскому народу.'

Эконодшческш бытъ страны.

Главною основою благосостоянья Кореи является земледЬл1е: оно 
не только прокармливаетп 14-тимиллшнное населеше Кореи, но и 
даетъ главнЬйипе продукты вывоза. Ви средней и южной КореЬ всЬ 
долины превращены ви сплошное море зеленыхъ нолей, и даже склоны 
холмовъ и гори, если только они не слишкоми скалисты, обязательно 
распаханы, и по ними поднимаются террасами рисовыя поля, орошаемый 
водою изи сложной системы каналовъ, отведенныхи отъ какого-нибудь 
горнаго ручья или рЬчки. НерЬдко въ горахъ приходится встрЬчать 
ноле, вспаханное на такомъ крутомъ склонЬ, что прямо кажется не
понятными, какими способомъ моги пройти тамъ плуги. Должно замЬ- 
тить къ тому же, что, благодаря издавна примЬняемой на ВостокЬ 
плодоперемЬнной системЬ земледЗшя, полей поди паромъ, который 
отнимаютъ такъ много мЬста у насъ, ви КореЬ совершенно не встрЬ- 
чается.

Лишь въ сЬверной КореЬ, по свидЬтельству нЬкоторыхъ путе- 
шественниковъ, населеше менЬе густо, и имЬются еще свободныя 
мЬста, иригодныя для обработки. Трудно опредЬлить, сколько пахотной 
земли приходится въ КореЬ на душу или на семью, но, во всякомъ 
случаЬ, участки тамъ несравненно менЬе значительны, чЬыъ у 
насъ. Лишь путемъ унорнаго труда и исключительно благодаря го
раздо большей урожайности корейскихъ хлЬбпыхъ растеши, между 
которыми главную роль играютъ рисъ, просо и кукуруза, могутъ су
ществовать корейскхе крестьяне на то, что ими даетъ земля. По 
корейскими законами, земля составляешь государственную собствен
ность и принадлежишь главЬ государства, такъ что частный лида 
могутъ брать ее лишь въ аренду. Въ дЬйствительности, однако, почти 
всЬ .земельные участки въ КореЬ находятся въ частномъ владЬши 
и безпрепятственно продаются и покупаются; владЬльцы лишь упла- 
чивахотъ въ казну поземельные налоги. Главная часть земледЬль- 
ческаго населешя Кореи состоишь изъ мелкихъ хозяевъ, обработы- 
вающихъ землю собственными силами, въ лучшемъ случаЬ при по
мощи нЬсколышхъ нанятыхъ рабочихъ. Относительно небольшое ко
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личество земель прннадлежитъ крупнымъ владйльцамъ изъ янъ-баней 
(дворянъ). Некоторое количество земли находится также въ вйдомствй 
министерства двора и . составляешь собственность императора.

Гораздо меньшее значете имйетъ въ Корей скотоводство, и 
если изъ этой страны и вывозится къ намъ довольно большое коли
чество скота во . Владивосток!», то происходите это не отъ избытка 
домашнихъ животныхъ въ край, а, главнымъ образомъ, отъ нужды 
населения, которое нерйдко принуждено бываете въ крайности про
давать свой послйдшй рабочШ скоте. Отсутств1е скотоводства обу
словливается прежде всего недостаточными количествомъ пастбищъ 
въ странй; подобно тому какъ въ Японш, въ Корей луговъ, въ на- 
шемъ смыслй слова, не встрйчается, и развй лишь въ южной части 
страны горные склоны, почему-нибудь неудобные для земледйшя, 
служатъ мйстомъ, гдй откармливается въ нйсколько ббльшемъ коли- 
чествй рогатый скота.

Главнымъ предметомъ скотоводства является крупный рогатый 
скотъ и притомъ почти исключительно рабачШ, такъ какъ молоко,какъ 
мы уже упоминали, совершенно не употребляется въ пищу въ Корей, а 
мясо—лишь въ самомъ ограниченномъ количествй. Лошади по своей 
слабосильности разводятся не для полевыхъ работа, а лишь для пере
возки вьючными путемъ товара, равно какъ и ослы, и мулы. Изъ 
мелкаго скота разводятся однй свиньи , а изъ домашней птицы—куры,, 
утки и гуси. Мйстами въ Корей распространено пчеловодство, такъ 
какъ медъ замйняетъ собою почти совершенно незнакомый въ страпй 
сахаръ. Точно также разводятся и шелковичные черви, преиму
щественно китайскШ шелкопрядъ, выкармливающейся не на тутовомъ 
деревй, а на нйкоторыхъ породахъ дуба.

Немадыя богатства скрываете» въ своихъ нйдрахъ омывающее бе
рега Кореи море, которое все же довольно обильно рыбою. Къ южной око
нечности восточнаго побережья Кореи подходятъ зимовать огромныя 
стада китовъ; кромй того, въ морй ловятся краббы, трепанги (голоту- 
рш), и по берегами добываются больная количества водорослей, осо
бенно такъ называемой морской капусты (ламинарш), которая соста
вляете» также немаловажный пищевой продукта на Дальнемъ Востокй. 
Все прибрежное корейское населеМе занимается рыбными и другими 
промыслами, и за послйднее время съ корейцами начинаютъ конку
рировать даже японцы, получивнпе право заниматься рыболовствомъ 
у южной оконечности Кореи. Кромй добывашя морскихъ животныхъ 
и растешй, сильно развито по берегами Кореи добываые изъ мор
ской воды соли, которая вываривается въ устраиваемыхъ для этой 
цйли солеварняхъ.

Не малый доходи корейскому наседент даютъ лйса, которые
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въ северной Корей еще сравнительно богаты крупною и мел
кою дичью. ОхотничШ промыселъ тамъ развить въ болынихъ размй- 
рахъ, въ особенности охота на оленей изъ-за ихъ роговъ, называе
мых^ на востокй «пантами». Рога эти, пока они еще мягки и по
крыты сверху шерстью, служатъ очень цйннымъ предметомъ вывоза 
въ Китай, такъ какъ китайцы платятъ за нихъ огромныя деньги, 
употребляя ихъ на изготовлеше особаго лекарства. Немаловажными 
предметомъ охоты являются также въ северной Корей пушные звйри, 
напримйръ: выдры, соболи, горностаи, барсы, лисицы и хорьки. Въ 
прежтя времена, когда было больше тигровъ, даже существовала осо
бая корпорация тигровыхъ охотниковъ, пользовавшихся за свою храб
рость и неустрашимость всеобщими уважешемъ. Теперь тигровъ оста
лось въ средней и южной Корей немного, и охота на нихъ соста
вляешь сравнительно рйдкш случай.

Корейсше лйса, еще достаточно густые въ сйверной части 
страны, составляюсь и сами по себй значительное богатство, такъ 
какъ лйсные ыатер1алы въ Китай и Яноши цйнятся дорого. Осо
бенно въ этомъ отношенш выгодной для эксплуатацш является рйка 
Ялу, въ верховьяхъ которой сохранились обширнййнпе горные лйса, 
богатые превосходными кедрами, лиственницами и елями. Въ этой-то 
области и начало развиваться дйло русской лйсопромышденной ком- 

лганш, обйщавшее болышя выгоды, такъ какъ прекрасный строевой 
лйсъ можно было съ большими удобствомъ сплавлять внизъ по рйкй 
Ялу, превращать его въ низовьяхъ этой рйки въ доски и оттуда до
ставлять пароходами въ ГГортъ-Артуръ и Дальшй, гдъ имйется огром
ный спроси на лйсные матер1алы, удовлетворявшиеся ранйе почти 
исключительно американскими лйсомъ.

Мияеральныя богатства Кореи сравнительно мало пока еще из- 
слйдованы, но, по мнйнш, по крайней мйрй, нйкоторыхъ ученыхъ, 

'посйтившихъ страну, являются довольно богатыми. Въ сйверныхъ 
провинщяхъ Кореи довольно многочисленны золотыя розсыпи,. гдй 
золото добывается совершенно первобытными способомъ изъ золотонос- 
наго песку. Мйстами эти розсыпи обнаружяваютъ довольно большое со
держаще драгоцйннаго металла. Встречаются также серебряныя, же- 
лйзныя и въ особенно болыпомъ количествй мйдныя руды. Кое-гдй 
имйются залежи каменнаго угля и даже существуютъ указашя на 
нахождение нефти. Нйкоторыя изъ горныхъ богатствъ Кореи разрабо- 
тываются уже иностранцами, главными образомъ, американскими 
предпринимателями, получившими тамъ концессш; друия составляготъ 
достояше корейскаго правительства.

Такими образомъ, Корея въ общемъ отнюдь не можетъ быть 
названа страною, лишенною естественныхъ богатствъ, а населеше ея
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нельзя назвать нетрудолюбивыми, и если, гЬмъ не менЬе, экономи
ческое благосостоян!е страны является крайне плачевными, то это 
обусловливается прежде всего чрезвычайно низкою степенью куль- 
турнаго р а з в и т  корейской народности. Само собою разумеется, что 
это последнее обстоятельство отражается прежде всего на обработы- 
вающей промышленности, которая находится, можно сказать, въ со
вершенно зачаточяомп состоянш, или, вернее, въ состоянш полнаго 
упадка, таки какъ въ прежшя времена мнопя отрасли промышлен
ности были развиты гораздо выше, чемъ теперь. Выделка знамени- 
таго япопскаго фарфора, напримеръ, заимствована японцами изъ 
Кореи, откуда тогда, пришли въ Японпо мастера, научнвипе японцевъ 
обжигать этотъ фарфоръ и познакомивипе ихъ съ искусствомъ живо
писи по фарфору. Въ настоящее время сколько-нибудь сноснаго 
фарфора въ Корее нетъ вовсе, и живопись но фарфору стала совер
шенно неизвестной, точно такъ же, какъ утратилось искусство ткать 
узорчатыя • шелковыя ткани и изготовлять чекаиныя и ипкрустиро- 
ванныя металличесшя издел!я.

Въ настоящее время вся промышленность Кореи носить совер
шенно кустарный характеръ и лишь въ редкихъ случаяхъ прини
маете более широше размеры. Ткани, напримеръ, изъ хлопка, пеньки 
и шелка, изготовляются корейцами домашнимъ и очень прнмитивнымъ 
способомъ. Бумага, которая играете въ Корее, равно какъ и въ 
обеихъ соседнихъ странахъ Дальняго Востока, гораздо более важную 
роль, чемъ у насъ, изготовляется изъ луба бумажпаго дерева на осо- 
быхъ маленькихъ бумажныхъ фабрикахъ, также совершенно кустар- 
наго характера. Прочность ея чрезвычайно велика, и потому ею 
возможно бываете пользоваться во многнхъ случаяхъ, въ которыхъ 
мы пользуемся матер1ей, кожей или клеенкой.

Обработка м'еталловъ сводится къ изготовленпо чугунныхъ 
-котловъ, медныхъ чашекъ и другихъ кухонныхъ принадлежностей и, 
самое большее, къ изготовлению очень плохого и мало въ Корее 
распространенная холоднаго и огнестрельная орулйя. Издел1я изъ 
серебра и золота почти не известны въ стране, такъ какъ покупать 
драгоценный вещи тамъ не кому.

При такомъ слабомъ развитш промышленности не можетъ 
быть сильно развита и внутренняя торговля, темъ более, что потреб
ности крайне бедная населения очень ограничены, и почти все не
обходимое для ея-существования находится и добывается на месте 
собственными средствами. Темъ не менее, потребность въ обмене 

'товарами между различными областями страны все же ощущается, и 
потребность эта удовлетворяется довольно многочисленнымъ въ страна 
кдассомъ торговцевъ, которые, въ большинстве случаевъ, оперируютъ 
на очень меЫ е, на нашъ взглядъ совершенно ничтожные, капиталы.



-Развитее торговли зависитъ въ чрезвычайно сильной степени 
еще отъ одного обстоятельства, именно отъ р а з в и т  путей сообще- 
н!я и сиособовъ передвижения. Въ этомъ отношенш услов1я въ Корей 
чрезвычайно небдагопрттш . За исключешемъ двухъ-трехъ главныхъ 
путей, можно сказать, что въ страна совершенно нйтъ дорогъ, по 
крайней мйрй, въ томъ смысла, въ какомъ мы это слово понимаемъ. 
То, что въ Корей называется дорогами—не болйе какъ выочныя 
тропы, если и проходимыя, то лишь съ болыпим-ъ трудомъ и исклю
чительно для выочиыхъ животныхъ и иосильщиковъ. Въ горахъ эти 
тропы подымаются нерйдко по чрезвычайно крутымъ обрывамъ, лй- 
пятся по горными карнизамъ и, размываясь дождями, представляютъ 
большую опасность. Мостовъ черезъ рйки въ Корей очень мало, и, въ 
бельпшнствй случаевъ, путникамъ приходится довольствоваться бро
дами или самымъ примптлвнымъ перевозомъ, такъ что въ перюдъ 
дождей и сильнаго разлива рйкъ нерйдко приходится встрйчаться съ 
совершенно непреодолимыми нрепятствьями.

Колесъ и колесныхъ экипажей Корея, повидимому, совершенно 
не знаетъ, особенно внутренняя часть страны; лишь въ Сеулй и въ 
портовыхъ городахъ приходится кое-гдй встречать крайне примитив
ны м и грубо-сколоченныя корейская арбы. Такими образомъ, вей 
товары перемещаются въ Корей на спннахъ или лошадей, или же носиль- 
Щйковъ, составляюгцихъ обширную корпорацно, связанную общею 
организащею и круговою порукою. Эти носильщики пристраиваюсь 
грузи себй на спину на особыхъ деревянныхъ рогулькахъ—едва ли 
не единственное оригинальное корейское изобрйтеше. Что касается 
вьючныхъ животныхъ, то чаще всего для перевозки грузовъ упо
требляются лошади, но применяются также п мулы, ослы, быки и 
даже коровы.

Корейская лошадь представляешь собою настоящаго карлика, 
чуть ли не меньше шотландскаго пони; ростомъ она такъ мала, что 
-достйгаетъ головою лишь плеча человйка средняго роста, а если 
вс'адникъ сядетъ на нее верхомъ по-европейски, то ногп его лишь 
на четверть не* достаютъ до земли. Вотъ почему корейцы застраиваются 
при верховой йздй на свонхъ дошадяхъ чрезвычайно оригинальными 
способомъ: они' одйваютъ на лошадь свое примитивное вьючное ейддо, 
привязываюсь два нетяжелыхъ выока по сторонами и поверхъ нихъ 
й ейдла кладутъ небольшой тюфячекъ, на который садится всадникъ 
и спускаетъ ноги на шею лошади. Для европейца такое положение 
съ ногами, болтающимися безъ стремянъ, крайне мучительно, но 
корейцы находясь его наиболйе удобными. Должно замйтитъ еще, 
что корейская лошади сравнительно съ нашими —  очень слабосильны: 
онй не могутъ поднять бодйе 5— б пудовъ, и то этотъ грузъ является
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для нихъ уже сравнительно тяжелымъ. Для каждой лошади обяза
тельно нуженъ особый погонгцикъ или «мафу», который ведетъ ло
шадь въ поводу и заботится о ней на стоянкахъ; даже, когда йдетъ 
всадникъ, его лошадь обязательно ведетъ нодъ уздцы мафу, которому 
приходится выбиваться изъ силъ, если всадникъ вздумаетъ пустить 
лошадь рысью.

Еще однимъ изъ яеудобствъ передвижешя на лошадяхъ по Корей 
является крайняя избалованность ихъ но отнотенш къ корму. Мафу 
кормятъ своихъ лошадей почти исключительно одними вареными бо
бами, изъ которыхъ приготовляется нйчто въ родй пойла съ мякиной. 
Бобы эти варятся въ огромныхъ котлахъ и даются лошадямъ даже 
не совсймъ простывшими, теплыми; нодножнаго корма— овса или вообще 
сырыхъ продуктовъ лошади, но крайней мйрй, во время работы, 
совершенно не получаютъ. Это обстоятельство привязываетъ пут
ника всецйло къ опредйленнымъ протореннымъ дорогамъ, по ко- 
торьшъ имеются на извйстныхъ разстоятяхъ постоялые дворы 
(«шумеги>), гдй можно найти котлы для варки бобовъ и запасы 
послйднихъ.

Вей перечисленныя услов1я чрезвычайно затрудняютъ передви- 
жеше по Корей каравановъ съ грузами и дйлаютъ доставку това- 
ровъ вьючнымъ способомъ настолько дорогою, что носильщики, пере
таскивающее’ грузы на своихъ спинахъ, легко могутъ конкурировать 
съ лошадьми. Едва ли найдется .еще какая-нибудь другая страна, 
гдй грузовое движете совершалось бы въ такомъ количеств^ на спи
нахъ людей, какъ въ Корей!

Кромй носилыциковъ, прйнимающихъ на себя доставку груза, 
въ Корей мы находимъ очень большое количество разныхъ мелкихъ 
бродячихъ торговцевъ, которые также на своей спинй нереносятъ 
иЗъ города въ городъ и изъ одного селетя въ другое различные 
мелие товары; • они раснродаютъ ихъ на ярмаркахъ, бывающихъ 
обыкновенно чрезъ извйстное число дней въ каждомъ болйе значи
тельно населендомъ нунктй Кореи. Во время такихъ ярмарокъ въ 

. данный городъ или селете собираются вей жители окрестныхъ дере
вень для того, чтобы обмйнять выработанные ими продукты на деньги 
или на товары, привезенные въ городъ. Во время ярмарки городская 

, площадь покрывается мелкими лавчонками изъ кое-какъ сколочен- 
ныхъ, шалашей; рядами выстраиваются пришедппе въ городъ тор
говцы, группируясь но роду тбваровъ; но краямъ базарной площади 
располагаются мйстные жители со скотомъ, топливомъ, различными 
зерновыми продуктами, овощами и т. п. Торгъ идетъ бойко и ожи
вленно, всюду видны ожесточенно жестикулируюпця фигуры продав- 
цовъ и покупателей, густою толпою собирается народъ вокругъ бро-
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дячихъ тандоровъ и музыкантовъ или какого-нибудь акробата, 
выдйлывающаго замысловатые фокусы на натянутомъ канате.

Особенно бойко торгуютъ мелюя съйстныя лавчонки, где подъ 
легкими навесами варятся на выазанныхъ въ глиняныя печи огром- 
ныхъ котлахъ рисъ и различный похлебки, жарятся лепешки на 
кунжутномъ масл4, приготовляются йдюя приправы изъ жгучаго 
краснаго перца, и все это поглощается тутъ же неприхотливою пуб
ликою, усаживающеюся за низенькими столиками на цыновкахъ или 
•прямо на корточкахъ на землй. Немало разбросано вокругъ базар
ной площади также и мелкихъ кабачковъ, где желаюпце за очень 
дешевую плату могутъ получить достаточное количество подогретой 
рисовой водки, совершенно неочищенной отъ сивушныхъ маслъ, и 
корейскаго нива—коричневатой и мутной, кисловатой жидкости.

TaKie базары являются. единственнымъ проявлешемъ въ Корей 
болйе оживленной и бойкой торговли: обычно лавочки, находящаяся 
въ болыпомъ количестве въ любомъ самомъ незначительномъ городке, 
торгуютъ чрезвычайно вяло, такъ что приходится прямо удивляться, 
какимъ способомъ умудряются ихъ хозяева извлечь доходъ изъ сво
его торговаго нредпр1ят!я. Чаще всего приходится встречать въ Корей 
лавки универсальнаго характера, въ которыхъ кореецъ можетъ 
получить решительно все, что только требуется въ его обычномъ 

-обиходй. Въ такой лавке можно найти и матерш для костюма, и 
связки лаптей изъ рисовой соломы, и табакъ, и гвозди, и керосинъ, 
и бумагу для оклейки оконъ, и спички, и папиросы япбнскаго издй- 
лтя, и каше-то подозрительные кусочки, и порошки, соста-вляюпце 
затййливыя снадобья корейской медицины, и безчисленное множество 
друшхъ предметовъ, дйлающихъ такую лавку похожею на какой-то 
музей. Все это стоить супце гроши, и едва ли ценность всйхъ това- 
ровъ такого торговаго заведешя превысить на наши деньги 10 руб
лей. Тймъ не меяйе, корейскШ купецъ ухитряется какимъ-то обра- 
зомъ извлекать барыши и существовать на нихъ, нерйдко съ много- 
чйсленнымъ семействомъ.

Однимъ изъ крупныхъ препятствШ къ развитш торговли въ 
Корей является обращающаяся въ стране монета, которая предста- 
вляетъ громадныя неудобства. Дйло въ томъ, что до сихъ поръ глав
ной, а внутри страны, можно сказать, и единственной, широко рас
пространенной монетной единицей являются мйдныя и л и , вйрнйе, 
латунныя тонюя монетки съ четыреугольнымъ отверсттемъ въ 
центрй, совершенно сходныя съ китайскими чохами и носяпця назва- 
ше «пхунъ». Монеты эти носятся обыкновенно не въ кошелькй, а 
нанизанными на веревку изъ рисовой соломы огромными пачками, при- 
чемъ каждыя 100 монета отделяются узедкомъ, Нерйдко ихъ даже

зКорея и корейцы.
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не отсчптываготъ, а прямо отмериваюсь по длине связки, такъ кап  
считать ихъ—д4ло слишкомъ утомительное и отнимающее массу вре
мени. На 1 рубль такихъ монетъ приходится отъ 500 до 600 по 
курсу, что составляетъ связку, более аршина длиною и достаточно 
увесистую; 10 рублей на наши деньги в4сятъ 1х/4 пуда, такъ что 
корейская вьючная лошадь, поднимающая не бол'йе 6 нудовъ, можетъ 
увезти, веего-на-всего-, денегъ на 50 рублей. При выплачивали 
крупныхъ суммъ возникаютъ, само собою разумеется, огромныя за> 
труднешя, и даже, когда идешь на базаръ за покупками рублей на 15, - 
приходится брать съ собою носильщика, который едва тащить 
огромную связку денегъ. Само собою разумеется, что такая денежная 
система сильно затрудняетъ всгЬ торговые обороты: нередко купцу 
выгоднее расплачиваться какимъ - либо другимъ товаромъ, ч-Ьмь 
деньгами.

Кроме того, благодаря спекуляцш, главньшъ образомъ, японскихъ 
купцовъ курсъ на корейсшя пхуны является чрезвычайно леустой- 
чивымъ и подверженъ большимъ колебашямъ, причемъ въ различ- 
ныхъ м4стностяхъ Кореи, вследств1е недостатка въ удобныхъ путяхъ 
сообщешя, бываетъ одновременно различнымъ. Темъ не менее, всЬ 
попытки со стороны корейскаго правительства ввести более удобную 
монету оставались до самаго поайдняго времени совершенно без- 

шлодными, гЬмъ бпл’Ье, что производились обыкновенно подъ давле- 
тем ъ  японцевъ, которымъ корейцы имели достаточно основанш не 
доверять. За последнее время корейское правительство пыталось 
также пустить въ обращеше никкелевую монету, чеканенную по об
разцу японской, однако, эта монета, несмотря на свои огромныя 
преимущества предъ пхунами, получила распространеше лишь въ 
Сеуле и портовыхъ городахъ, внутри же страны принимается крайне 
иеохатно и,'надо сказать, не безъ основашя, такъ какъ действи
тельная ценность ея во много разъ ниже номинальной. Не приви
лась также и серебряная монета, неоднократно выпускавшаяся пра
вите льствомъ, и до'сихъ поръ корейцы доверяютъ больше всего сво- 
имъ громоздкимъ пхунамъ, нанизаннымъ на веревку какъ бублики. 
Въ портовыхъ городахъ, где широко развита японская торговля, 
можно расплачиваться японскою монетою и японскими кредитными 
деньгами. .

При ннзкомъ уровне культуры въ стране, при слабомъ разви- 
тш путей сообщешя и при ограниченныхъ размерахъ внутреннихъ 
торговыхъ -оборотовъ, само собою разумеется, и внешняя вывозная 
и привозная торговля Кореи не можетъ быть сильно развитою. Въ 
прежшя времена, въ пер1одъ корейской изолированности, она была 
•совершенно ничтожна, именно ограничивалась теми торговыми обо-
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ротами, которые происходили во время бывавшей одинъ разъ въ 
годъ ярмарки на границё Китая. Въ остальное же время корейцами 
было даже запрещено иметь кашя-либо торговый сношешя съ дру
гими государствами,, и за нарушеше этого занрещешя полагалась 
даже въ н'Ькоторыхъ случаяхъ смертная казнь.

Лишь со времени заключешя торговыхъ договоровъ съ Япон1еЙ 
ц съ европейскими державами, т.-е. начиная съ 1876 года, корейская 
внешняя торговля стала развиваться нисколько сильнее. До 1898 г. 
она концентрировалась исключительно лишь въ 6 корейскихъ горо
дахъ, именно въ трехъ портовыхъ городахъ: Фузане, Гензан4 и Че
мульпо, и, кроме того, въ Сеуле, въ сзденш Ян-хоа-джинъ близъ Сеула, 
и въ городе Кюнъ-хынъ, открытомъ для русской торговли. Въ 
1898 году было открыто еще 5 портовыхъ городовъ, именно Цзы- 
нампо, Мокпо,, Сюнъ-чжинь, Масаньно, Кунь-сань и одинъ городъ 
внутри страны, именно Пхшнъ-янъ.
' Со времени открьшя портовыхъ городовъ внешняя торговля въ 
Kppei стала быстро увеличиваться, но при этомъ она въ то же время 
стала переходить мало-по-малу въ руки японскихъ кунцовъ. и отчасти 
'также китайцевъ. Во вс4хъ портовыхъ городахъ возникли обширныя 
торговым колонии японце въ "съ многочисленньшъ населешемъ, боль- 
шимъ количествомъ складовъ и мцгазияовъ, транснортныхъ конторъ, 
банковъ и другихъ торговыхъ учреждешй. Японцами были приложены 
также болышя старашя къ развитш пароходства между портами 
Кореи и японскими торговыми городами, были учреждены правиль
ные рейсы нароходовъ, устроены агентства, проведешь телеграфъ ме
жду главнейшими пунктами Кореи и проложенъ кабель, соединяющий 
Корею съ Яношею. Все эти меропр1ят!я, сопровождаемый соответ
ствующими политическими мерами, стремившимися къ упроченш 
японскаго влйяшя въ Кореъ, повели къ тому, что фактически вся 
внешняя корейская торговля оказалась во власти Янонш. Лишь за 
последнее время въ северныхъ портовыхъ городахъ Корея начали 
■играть более значительную ррль китайсшо купцы и несколько евро^ 
пейскихъ фирмъ; однако, преобладающее значение осталось все же 
за японцами. Въ Чемульпо, напримеръ, въ 1896— 97 г. занималось 
торговлею 26 японскихъ торговыхъ фирмъ, 16 китайскихъ и лишь 
6 англШскихъ, американскихъ, немецкихъ и французскихъ.
-v - Главнейшими предметами вывоза изъ Кореи являются сельско
хозяйственные продукты и прежде всего рисъ, который направляется 
-преимущественно въ Янонш—корейсюй рисъ славится на всемъ 
Дальнемъ Востоке. Количество риса сильно, колеблется въ зависи
мости отъ урожая, но, въ общемъ, повидимому, постепенно увели
чивается и вывозится въ урожайные годы па сумму до 5 1/з. мшшо-
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новъ долларовъ. Въ меньшемъ количестве вывозятся различные сорта 
бобовъ и бобовые жмыхи, получающееся при выжимке бобоваго 
масла. Въ Японш эти жмыхи употребляются для удобрешя полей.

" Довольно значительно количество вывозимой изъ Кореи пшеницы, 
ячменя и проса.

Къ числу сельско-хозяйственныхъ продуктовъ долженъ быть 
отнесенъ также жень-шень— знаменитое лекарственное растете Даль- 
няго Востока, ценящееся,чуть ли не на весъ золота и спасающее 
будто бы отъ самыхъ тягчайшихъ болезней. Жень-шень въ дикомъ 
состоянш встречается въ горахъ северной Кореи, въ уединен- 
ныхъ тенистыхъ лесахъ, и для отыскатя его отправляются це.шя 
партш охотниковъ. Кроме того, жень-шень разводится искусственно 
на особыхъ плантащяхъ, но такое культивируемое растете, дающее 
корни более мелте, ценится гораздо дешевле дикаго. Вывозится 
жень-шень въ Китай, причемъ облагается большою вывозною пошли
ною. Въ 1898 г. его было вывезено почти на миллшнъ долларовъ.

Довольно крупный предметъ вывоза составляете рогатый скотъ, 
который направляется, главнымъ образомъ, во Владивостокъ и При
морскую область; вывозятся также кожи, скота и въ неболыномъ ко
личестве меха пушныхъ зверей.

MopcKie продукты въ Корее также даюте целый рядъ предме-, 
товъ вывоза: въ Китай вывозятся акульи плавники и трепанги, въ 
Японш—различная сушеная рыба, рыбгй тукъ, китовое мясо и мор
ская капуста. Одними изъ наиболее важныхъ продуктовъ вывоза 
является золото, добываемое на розсыпяхъ въ северной части Кореи. 
По юффищальнымъ сведетямъ, въ. 1898 году его вывезено на 
2 375 ООО долларовъ, но не подлежите сомненш, что въ действитель
ности вывезено гораздо больше, такъ какъ огромное количество его 
проходите контрабандою помимр таможенъ.

Что касается произведенШ корейской промышленности, то, за 
, исключешемъ корейской бумаги, вывозимой на несколько десятковъ 

тысячъ долларовъ, не вывозится почти ничего; все издел1я Кореи 
елишкомъ грубы и первобытны и не могутъ идти въ сравнеше съ 
издел1ями соседнихъ странъ.

>  Въ силу этого последняго обстоятельства, предметомъ внешняго 
ввоза являются, главнымъ образомъ, различный издел1я фабричной 
промышленности и прежде всего хлопчатобумажный матерш, пре
имущественно англШшя и японстя. Первое место принадлежитъ 
шертингу различныхъ сортовъ, затемъ идете также линобатисте, му- 
слинъ, нштингъ и дрель. Ввозится, кроме’ того, бумажная пряжа, изъ 
которой корейцы' сами ткутъ матерш по своему вкусу, и даже хло- 
покъ, котораго не хватаете въ Корее для удовлетворена всехъ ея



потребностей. Ввозятся также и шелковыя матерш, составляющая 
предметъ роскоши и идущш, главнымъ образомъ, изъ Китая. Нако- 
нёдъ, немалое количество доставляется въ Корею мйди, жедйза, 
олова и другихъ металловъ. Почти единственным!) продуктомъ ввоза, 
идущимъ также въ довольно значительномъ количеств! изъ Россш, 
является керосинъ, который доставляется на Дальшй Востокъ изъ 
Батума въ наливныхъ пароходахъ, разливается въ Япоши въ же
стяные ящики и въ такомъ видй понадаетъ въ Корею. Русскому 
керосину приходится тамъ, однако, за последнее время выдерживать 
сильную конкуренцию со стороны американскаго и суматрскаго. 
Ввозятся въ Корею также спиртные напитки, главнымъ образомъ, 
японская рисовая водка и пиво; въ небольшомъ количеств^ идутъ 
туда анилиновыя краски, японстя табачныя издйл1я, наконецъ, сте
клянная издйлхя, сахаръ, лекарства и различный мелочи. При огра
ниченности потребностей корейскаго населешя вей эти предметы, 
однако, ввозятся въ очень небольшомъ количеств^ * и идутъ даже, 
главнымъ образомъ, для удовлетворешя спроса живущихъ въ Корей 
японцевъ и европейдевъ, проникая лишь въ совершенно ничтожномъ 
колйчествй внутрь страны.
V- . Принимая во внимаше обширность и населенность страны, 
должно считать обпце размйры ея внйшней торговли очень ограни
ченными. Въ 1898 г. товаровъ изъ Кореи было вывезено всего на 
5 709 489 долларовъ, а ввезено въ страну на 11 825 267 долл., въ 
1902 г. было вывезено на 8 317 070 долл., а ввезено—-на 13 692 842 долл. 
Такимъ образомъ, общая сумма торговаго оборота Кореи, невиди
мому, не перестаетъ увеличиваться, но въ то же время ввозъ това
ровъ въ Корею значительно преобдадаетъ надъ вывозомъ, что объ
ясняется ббльшею цйнностыо ввозимыхъ товаровъ по сравненью съ 
тйми продуктами страны, которые ею вывозятся. Впрочемъ, отчасти 
такое превышеше ввоза надъ вывозомъ обусловливается системою 
регистрацш товаровъ корейскими таможнями и является фиктивнымъ. 
Къ тому же золото, вывозимое изъ предйловъ Кореи въ довольно4 
болыномъ, какъ мы видйли, количеств!, не региструется вовсе. По 
всей вйроятности, дййствительная стоимость товаровъ, ввозимыхъ въ 
Корею, вполнй точно равняется суммй вывоза, такъ какъ купить 
иНостранныхъ произведен^ корейцы, на неимйтемъ свободной денеж
ной наличности въ странй, могутъ лишь на такую же сумму, на ка
кую продадутъ своихъ товаровъ.
< Такимъ образомъ, въ общемъ, экономическое положеше Кореи 
щ е  задолго до наступлешя современныхъ событШ было далеко не- 
удовлетворительнымъ. Несмотря на то, что страна не лишена при- 
родныхъ богатствъ, и населен1е ея нельзя назвать лйнивымъ и без-
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деятельнымъ, Корея все же являлась самою бедною изъ странъ 
Дадьняго Востока,— страною съ совершенно ничтожными рессурсами, 
не имеющею денежныхъ запасовъ, вывозящею лишь малоценные 
продукты, и то въ очень ограниченномъ количестве. Такое печальное 
положеше страны обусловливается, конечно, прежде всего ея исто
рическими судьбами. Постоянныя нашеств1я враговъ разоряли наро- 
донаселеше и не позволяли развиться сколько-нибудь высоко куль
туре, внутреншя междоусоб1я обусловливали неупорядоченность госу- 
дарственнаго управлешя, и образоваше алчнаго класса чиновниковъ, 
живущихъ за счетъ народа и существующихъ незаконными побо
рами, затемъ не остались безъ вл1яшя и целыя с т о л е т  полной 
изолированности и отрешешя отъ сношешй со всеми другими государ
ствами—все это привело Корею къ совершенному истощенш государ- 
ственнаго организма и къ упадку.

Въ довершёше всего Корея оказалась въ тяжелой экономиче
ской зависимости отъ Яноши, цепко захватившей ее и опутавшей 
многочисленными нитями. Японцы смотрели на нее какъ на свою 
будущую колонию, изъ которой следуетъ высосать возможно больше 
соковъ, чтобы обезсилить ее и лишить способности эвергичнаго со- 
противлетя. По отношенш къ корейцамъ они являлись постоянно 
эксплуататорами, а последше, уже въ силу своей меньшей культур
ности и присущей имъ инертности и забитости, были всегда эксплуа
тируемыми. Хозяйничаше японцевъ въ портовыхъ городахъ, захватъ 
ими внешней торговли Кореи и постоянныя вмешательства въ фи
нансовый дела государства были причиною непрерывная ухудшешя 
экономическая положешя Кореи за последше годы.

Религ!я и образованность.

Въ Корне въ настоящее время наблюдаются три релипозныхъ 
вероучешя, дричемъ они не только играютъ одновременно одинаково 
важную роль, но й тесно между собою переплетаются и, повидимому, 
даже не разъединяются въ представлеши простого народа.

Прежде всего широко распространены и сохранились, въ целости 
остатки самыхъ древнихъ релипозныхъ представлений, господство- 
вавшихъ еще -во времена, о которыхъ не сохранилось историческихъ 
сведенШ,— представлеиШ, которыя можно во всей ихъ совокупности 
назвать ш а м а н и з м о м ъ .  Подъ этимъ' терминомъ подразумевается 
обыкновенно поклонеше человека одухотвореннымъ силамъ. природы и 
различпымъ явлещямъ ея. Въ старинныхъ китайскихъ летописяхъ 
сохранились -указашя па то, что предки корейцевъ, обитавшие на 
Корейскомъ полуострове, были шаманистами и поклонялись духамъ
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земли, неба, утренней звезде, духамъ покровителями горъ и р4къ и 
даже тигру. Эти основныя черты сохранились и до настоящаго вре
мени въ Корее въ виде cyeB^pifi и чисто шаманистическихъ взгля- 
довъ, тесно перемешавшихся съ дрёдставлешями о буддШскихъ и 
конфущанскихъ святыхъ.

Главными предметомъ культа въ Корее является и по настоящее 
время небо, отъ котораго, но мненш корейцевъ, проистекаютъ все 
земныя блага—произрасташе злаковъ и урожай, избавлеше отъ бо
лезней и т. п. Съ небомъ соединяется представлеше, правда, очень 
смутное, о Верховномъ Повелителе Неба, Создателе и Хранителе 
видимаго Mipa, котораго корейцы яазываютъ Санъ-Чже. При общихъ 
яародныхъ бедств)‘яхъ, напримеръ, при засухе или при обильныхъ 
ливняхъ, - вызывающихъ наводнетя, совершаются торжественныя 
молевая къ Небу и приносятся жертвы, чтобы умилостивить гяевъ 
Повелителя Неба.

;  На ряду съ этими почитатемъ неба корейцы одухотворяютъ 
также и все друия стихни и силы природы. Но веровашямъ ихъ, 
духи наполняютъ воздухъ и море, обитаютъ подъ каждыми тенистыми 
деревомъ, въ каждомъ оврагй, горномъ ручье или ущелье; духи на
полняютъ и жилище человека и сопровождавши человека во всехъ 
его делахъ и на каждомъ его шагу. Духи эти бываютъ добрыми и 
благорасположенными къ человеку и злыми, старающимися ему по
вредить; сохранить благорасположеше первыхъ и охранить себя отъ 

' напастей, нричиняемыхъ вторыми, возможно путемъ жертвоприношенш 
и молитвы, а также путемъ различныхъ заклинаний колдуновъ-шама- 
новъ. Иногда эти добрые и злые духи отожествляются корейцами 
съ душами умершихъ людей: въ дервомъ случае—добродетельныхъ и 

-скончавшихся спокойно, во второмъ—людей злыхъ или скончавшихся 
въ бедности и разныхъ лишешяхъ, почему души ихъ не находятъ 
себе после смерти покоя и стараются причинить возможно больше 
зла живущими людямъ.

Каждая гора, по поняыямъ корейцевъ, населена особыми гор
ными духомъ, которому ставится маленькая молельня на перевале и 
приносятся доброхотный даяшя окрестныхъ жителей въ виде чашки. 
съ рисомъ или какихъ-нибудь плодовъ. Путники, перебираюнцеся 
чрезъ такой перевали, не забываютъ захватить съ собою при подъ
еме въ гору какой-нибудь небольшой камень, лежащий у подножья,

: и сбрасываютъ его въ кучу на вершине перевала во славу горнаго 
духа; съ веками такихъ камней накопляется целая куча, свидетель- 

гствуя о стойкости верований въ этихъ духовъ. Точно также и море, 
к  реки населены, по понятно корейцевъ, особыми духами, которыми 
следуетъ приносить жертвы для успокоешя дупл» утопленниковъ,



иначе безпокоящихъ людей. Существуютъ также духи дорогъ, покро- 
вительствуюшде путникамъ; въ виде жертвы имъ корейцы вешаютъ 
на ветви придорожныхъ кустовъ и деревьевъ лоскуточки матерш или 
щепотки риса, бобовъ или другихъ с'Ьмянъ, завернутые въ бумажку. 
Особаго духа-покровителя имеешь каждое корейское селете, обязанное 
приносить своему патрону жертвы для его умилостивлешя.

Такимъ образомъ, для корейца вся вселенная представляется 
населенной невидимыми духами, постоянно такъ или иначе вмеши
вающимися въ его д^ла. По шаманйстическямъ воззрйтямъ, однако, 
если духи могутъ вл1ять на человека, то и челов^къ, въ свою очередь, 
имеешь возможность вл1ять на духовъ— или умилостивляя ихъ молит
вами и жертвоприношетями, или же укрощая и изгоняя волхвовашями 
и заклинатями. Для того, однако, чтобы справиться съ духами, не
обходимо обладать особыми сверхъ-естественными силами и познашями, 
и это дается лишь немногимъ избранникамъ, посвящающимъ всю 
свою жизнь изученш волшебства,—шамаяамъ. Въ Корее шаманами 
могутъ быть и мужчины, и женщины. Первые или «пань-су» обыкно
венно слепцы, составляющее даже особую касту, для которой кол
довство служить часто единственнымъ и далеко небезвыгодными 
средствомъ къ существовашю. Пань-су изучаешь въ течете несколь- 
кихъ летъ у своихъ старшихъ собратьевъ все тайны колдовства, пере
дающаяся отъ поколйтя къ поколенш, научается заклинашямъ и 
способамъ распознавашя демоновъ, вообще изучаетъ более или ме
нее добросовестно свое ремесло. Главная деятельность втихъ шама- 
новъ состоишь въ заклинаши злыхъ духовъ при помощи различныхъ 
обрядовъ и.гадашя о будущемъ. Кроме того, пань-су составляютъ 

-гороскопы, выбираютъ наиболее счастливый день для свадьбы, пред- 
сказываютъ будущую жизнь жениха и невесты и отыскиваютъ при 
помощи компаса и различныхъ волшебныхъ формулъ подходящее 
место для могилы.

Такова же по существу и роль шаманки — «му-данъ», которая 
становится таковой по особому цризвашю свыше, когда вдругъ уве
рится, что ею овладелъ и глаголешь ея устами демонъ. Шаманка но- 

. ситъ полумужское платье и мужскую шляпу и пользуется обыкновенно 
известнымъ уважешемъ, такъ какъ отъ нея зависитъ очень многое. 
Она указываетъ, какъ умилостивлять духовъ жертвоприношетями, 
сама участвуешь въ последнихъ и заведуешь устройств.омъ празднествъ 
въ честь того или другого духа. Далее, во время болезни кого-либо 
изъ чденовъ семьи корейца, шаманка нередко Цризывается для из- 
гнашя злыхъ духовъ, вселившихся въ больного. Она изговяетъ ихъ 
заклинатями и дикою пляскою'съ ножами, которые бросаешь въ 
землю. Нередко, такимъ образомъ, она отвращаетъ и различныя
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друпя н е сч атя , угрожающая семье корейца. Кроме того, шаманка,
подобно пань-су, занимается гадашемъ, бросая на столъ рисовыя зерна 
или прислушиваясь къ звону колокольчиковъ, привязанныхъ ~къ 
йалк'Ь, и стараясь разслышать въ нихъ голосъ демона.

Все подобный суев^рньш представлешя и вйровашя въ духовъ 
являются, несомненно, остаткомъ глубокой старины и находятъ до 
настоягцаго времени самую благодарную почву въ малокультурной 
и грубой масс4 корейского народа. Они переплетаются, съ одной 
стороны, съ многочисленными легендами, полными фантастическихъ 
приключешй героевъ-полубоговъ, драконовъ и различныхъ сверхъ- 
естественныхъ существъ, съ другой—съ представлетями и верова
ниями, входящими въ составъ двухъ другихъ релиий, господствующих^ 
въ Корее,—коафущанства и буддизма.

По свидетельству китайскихъ летописей, нервымъ проникъ въ 
.Корею буддизмъ во второй половине IV века по Р. X., когда туда 
пришли два китайскихъ монаха, принеся съ собою священный буд- 
дШсшя книги. Позднее въ страну прибыло еще несколько буддшскихъ 
йисспшеровъ изъ Китая, принесшихъ съ собою не только новое ве-^ 
роучеше, но и письменность, съ которою корейцы ранее не были 
знакомы. Такимъ образомъ, буддШсме проповедники явились просве
тителями страны и пр!обРели въ ней значительное вл1ян1е, такъ какъ 
новое вероучете было встречено очень сочувственно корейскими 
королями. . . .

Въ скоромъ времени въ Корее стали возникать одинъ за дру- 
гимъ буддгйсше монастыри, становивнпеся разсадникомъ новой рели- 
ш  и богато одарявш1еся корейскими королями. БуддШскАе монахи, 
какъ люди наиболее образованные, знакомые съ китайскими книгами 
и законами, пользовались необыкновенньшъ почетомъ и вл1яшемъ на 
государственныя дела. Нередко они находили себе доступъ при дворе 
и являлись, ближайшими помощниками и советниками короля въ деле 
управлешя страною; даже начальники областей и полководцы изби
рались нередко изъ ихъ среды. Вследств1е многократныхъ враже- 
скихъ вторжешй въ страну, при которыхъ монастырямъ случалось 
играть роль крепостей, въ нихъ образовалась каста монаховъ-вои- 
новъ, временами оказывавшая немаловажный услуги при защите 
отечества.

Эта крупная роль монастырей въ делахъ и судьбахъ государства 
явилась, однако, въ то же время и главною причиною падешя буддизма 
после почти тысячелетняго господства въ стране. Вмешательство 
монаховъ въ государственныя дела возстановило нротивъ нихъ при

дворные круги и аристократ!», сосредодючеше военныхъ силъ въ 
зцщастыряхъ делалось мало-по-малу опаснымъ и для центральнаго
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правительства, наконецъ, по всей вероятности, и образованность мо- 
наховщне поддерживаемая извне, исчезла. Все эти причины подготовили 
быстрое падете буддизма, какъ- только подъ вл1ян1емъ более теснаго 
общешя иъ Китаемъ въ XIV веке проникла въ Корею конфущанская 
релийя. Въ ней корейше короли увидели более прочную поддержку того 
государственнаго строя, который казался имъ наиболее выгоднымъ 
для удержатя полной власти въ своихъ рукахъ.

уКонфущанство не представляете"собою, въ сущности, строй
ной релипозной системы, а является скорее сводомъ моральныхъ 
правилъ и указанШ, какъ следуетъ поступать въ различныхъ слу- 
чаяхъ повседневной жизни, связаннымъ съ высоко-развитымъ почи- 
татемъ душъ предковъ, нацюнальныхъ героевъ, королей и вообще 
людей, оказавшихъ какую-либо услугу государству. Нравственный 
Правила, преподанный последователямъ Конфущя ихъ китайскимъ 
учителемъ, должны помогать человеку въ пршбретеши душевнаго 
спокойств1я и должны приводить въ полное соответс.тв1е и гарыошю 

. его внутреншй м1ръ съ шромъ внешнимъ. Такого спокойств!я и гар- 
монш можно достичь лишь регулировашемъ своихъ отношетй ко 
всему окружающему, и такъ какъ человекъ является членомъ семьи, 
общества и государства, то и все отношешя его можно свести къ 
отношеяшмъ между родителями и детьми, между монархомъ и под
данными, между му-жемъ и женою, между старшими братьями й млад
шими и между друзьями, стоящими па одинаковожъ уровне. Достиг
нуть идеала во всехъ этихъ человеческихъ отношешяхъ возможно, 
по учеяш Конфуция, лишь при обладанш пятью следующими нрав
ственными качествами: добротою, прямотою мысли, безупречностью 
поведешя, мудростью и, наконецъ, честностью, подъ поняые которой 
подходятъ также любовь, справедливость, снисходительность и дове~ 
pie. Какимъ образом^ следовать этимъ добродетелямъ и какъ при 
помощи ихъ стремиться къ возможно более идеальному отношений 
ко всему окружающему— этому и учитъ конфущанская релипя, да
вая въ то же время целый рядъ вполне точныхъ и разработанныхъ 
до мельчайшихъ деталей предписашй и правилъ, которыя указы- 
ваютъ, какъ долженъ поступать человекъ въ любомъ случае жизни, 
чтобы не уклониться, отъ предначертаннаго идеала.

Особою добродетелью, являющеюся основою всехъ осталъныхъ, 
считаетъ конфущанство сыновнюю преданность и почтительность детей 
по отношение къ родителямъ. Оказывать величайшее уважеше своимъ 
родителямъ, жертвовать для нихъ всемъ, быть имъ во всемъ послуш- 
нымъ—таковы главнейшая обязанности конфущанца. Въ то же время, 
но ученш Конфуцщ, признается и беземертхе души, й сущ ествовав 
загробной жизни. ■
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Отчасти нодъ в.йятемъ конфущанства, отчасти, быть-можетъ, 
всл4дств1е примеси къ нему шаманскихъ воззрйшй, у корейцевъ со
ставилось такое представление,— что человеку свойственны три души. 
Посл4 смерти одна его душа переселяется въ неведомый надзвездный 
айръ, где поступки, совершенные ею при жизни, судятъ десять судей; 
другая—переходить въ могилу, где доступаетъ на попечение горнаго 
духа; третья—переселяется въ особую, спещально изготовляемую для 
этой цели деревянную табличку, на которой тушью навертывается ки
тайскими 1ероглифами имя покойнаго. „Эти таблички служатъ после 
смерти предметомъ особаго почиташя родственниковъ и въ особенности 
детей покойнаго, такъ какъ сыновняя преданность, само собою разу
меется, не должна прерываться и со смертью родителей.

Таблички предковъ помещаются въ особыя часовни или храмы, 
где передъ ними въ определенные дни совершаются торжественный 
богослужешя, воскуряется фшаамъ н приносятся жертвы. Въ такихъ 
же конфущанскихъ храмахъ сохраняются таблички покойныхъ ко
ролей Кореи, военачальниковъ и вообще людей, оказавшихъ различный 
услуги государству. Эти таблички также служатъ предметомъ ночи- 
ташя, и местные чиновники-управители являются до некоторой сте
пени и священнослужителями, такъ какъ обязаны известное число 
разъ въ месяцъ приносить въ конфущанскихъ храмахъ передъ таб
лицами жертвы и воскурять еилпамъ.

Еще более почитаются конфущанцами храмы, въ которыхъ хра
нятся таблички основателя вероучешя, самого Конфущя; таше храмы 
имеются почти въ каждомъ городе Кореи. Кроме того, последователями 
конфущанства почитаются и различный силы природы, олицетворяемыя 
въ виде духовъ, такъ что конфущанство оказывается тесно евязанньшъ 
съ первобытнымъ шаманизмомъ. Конфущанцами признаются духи по
кровители человека и хранители городовъ и селешй, духи неба, обла- 
ковъ, горъ, ветра^ дождя и т. д ,  этимъ духамъ они поклоняются на-' 
равне съ душами' предковъ и велшшхъ людей и даже строятъ имъ 
храмы, особенно часто воздвигаемые въ честь Неба.

Въ настоящее время конфущанство, сделавшееся съ давнихъ уже 
поръ оффищальной релипей Кореи, окончательно одержало верхъ надъ 
буддизмомъ, и последнее вероучеше находится въ полномъ упадке. Оно 
давно уже изгнано изъ болыняхъ городовъ и находить себе прштъ 
исключительно въ мопастыряхъ, разбросанныхъ по Корее въ наиболее 
трудно доступиыхъ местностяхъ, преимущественно въ горахъ средней 
Корби. Такой монастырь ютится обыкновенно въ живописной лощине, 
представляя собою целый комшгексъ зданШ съ красиво изогнутым? 
китайскими крышами. Въ некоторыхъ изъ этихъ здашй помещаются 
храмы съ алтарями, украшенными буддШскнми иконами и изваящявд
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Будды, сделанными изъ дерева или глины и позолоченными; въдру- 
гихъ—живутъ монахи и находятся различный хозяйственный при
стройки, амбары и склады, въ которыхъ хранится монастырское добро. 
Въ прежшя времена монастыри располагали обширными угодьями и 
вели большое хозяйство, но затЬмъ эти им^шя были у нихъ отняты 
или сокращены, и монастыри сильно обеднели. Вместе съ темъ, ис
чезла изъ монастырей и образованность: монахи перестали зани
маться изучетемъ религш и перестали даже понимать ея основные 
догматы. Теперь не редкость встретить монаха, не умеющаго даже 
читать священныя книги и знакомаго лишь съ несколькими буддШ- 
скими молитвами; все поклонеше Будде свелось ко внешней обряд
ности, къ жертвоприношешямъ и воскуренш еим1ама. Монахи къ тому 
же далеко не отличаются святостью'жизни, и окрестное населеше не 
проявляетъ къ нимъ ни уважетя, ни симпатш. Само собою разумеется, 
что простой народъ еще менее способепъ понимать основашя будд!й- 
ской религш, чемъ священнослужители: въ его представлеши буддШ- 
сюе святые путаются съ конфущанскими и даже со стародавними ша
манскими одухотворешями природы. Лишь внешность религш, жертво- 
нриношетя въ храмахъ, учасйе въ буддШскихъ нраздникахъ и по
клонеше святыиямъ, воскурение еим1ама и произнесете молитвъ безъ 
внутренняго понимания ихъ смысла усвоены массою корейскаго на
рода; сущность же буддизма, уже въ силу малой развитости населешя 
Кореи, едва ли могла быть воспринята имъ.

Повидимому, конфущанская мораль, въ основе которой лежитъ 
стремлеше къ добродетелямъ, удобоприменимымъ и полезнымъ въ об
щественной и государственной жизни, была более сродни духу корей
ской народности, чёмъ туманный, полный мистической таинственности 
и идеадиотичныхъ, трудно выполнимыхъ стремденШ буддизмъ. По крайней 
мере, основы этого вёроучешя проникли гораздо глубже въ народную 
массу, чемъ малодоступное для пояимашя простого народа учете 
далекой Индш. То же самое, впрочемъ, мы видимъ и въ обеихъ со- 
седнихъ странахъ—въ Китаё и Яноши, где также вероучен1е Кон- 
фущя, более практическое по своему характеру, вытеснило более 
идеалистическое и возвышенное учен1е Будды Сакта-Муни; очевидно, 
склонные къ подчасъ грубому реализму и живупце мелкими повсе
дневными заботами и борьбою изъ-за горсти риса, нужной для* днев
ного пропиташя, народы Дальняго Востока оказались скорее склон
ными къ B o cnp iariro  сухой прописной морали, не оживляемой идеали
стическими стремлешями!

Одновременное существовате трехъ релиий и тесное ихъ спле
т е т е  свидетельствуюсь уже о большомъ индифферентизме корейцевъ 
къ релипознымь вопросамъ и зависать, какъ мы сказали, отъобщаго
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нивкаго уровня культуры. Этимъ объясняются и сравнительно слабые 
успехи, которые сделало хрисйанство, существующее въ Корей съ 
конца, XVIII столййя. Несмотря на усил1я многочисленныхъ миссш- 
яеровъ, въ особенности католиковъ, общее число хрисйанъ въ Корей 
разл'йчныхъ церквей и сектъ достигало въ 1897 г. лишь 29579. Отчасти 
крупными тормозомъ въ распространены хрисйанства въ страна были 
тй свирйпыя гонешя на хрисйанъ, сопровождавшаяся страшными каз
нями и пытками, о которыхъ мы уже упоминали выше въ историче- 
екомъ очеркй страны. Во время этихъ гонешй обнаружилось, между 
прочими, то обстоятельство, что и въ Корей возможно появлеше лицъ, 
глубоко увлеченныхъ и преданныхъ религш всею душою. Мнойе изъ 
новообращенныхъ хрисйанъ погибали настоящими мучениками и, не
смотря на вей старашя преслйдователей, не отрекались отъ своей 
вйры. Это показываетъ, что и въ корейскомъ народй заложены все же 
нйкоторые духовные зачатки, требуюнце лишь извйстныхъ условгй для 
того, чтобы они могли проявиться и выказать вей высошя стороны 
народной души.

НизкШ уровень культуры отражается, какъ это вполнй естественно, 
прежде всего на образованности народа, которая въ Корей, можно 
сказать, находится въ самомъ зачаточномъ состоянш. Лучшимъпока- 
зателемъ образованности являются письменность и литература.

Подобно веймъ остальными элементами культуры, письменность 
проникла въ Корею съ запада, изъ Китая, и, по данными нйкоторыхъ 
авторовъ, это случилось въ самомъ началй нашей хрисйанской эры, 
тогда какъ но другими источниками—лишь съ проникновешемъ въ 
Корею буддизма, т.-е. въ концй IV стодйыя. Китайское 1ероглифиче- 
ское письмо употребляется въ Корей такъ же, какъ и въ Китай, для: 
изображения не звуковъ, а понятШ, и потому для передачи одинако- 
выхъ понятШ корейцами примйняются тй же самые 1ероглифы, кото
рыми изображаютъ эти поняйя китайцы; читаются, однако, 1ероглифы 
корейцами совершенно иначе, чймъ китайцами, именно каждый iepo- 
глифъ произносится по-корейски.

По существу китайскхя письмена являются, дййствительно, iepo- 
глифами, т.-е. начертания нхъ до нйкоторой степени приближаются 
къ изображеньями еоотвйтственныхъ предметовъ; въ большинствй 
случаевъ, однако, такое сходство очень отдаленно и изгладилось съ 
течешемъ вйковъ. Совершенно неправильно то представлеше, которое 
сложилось о китайской письменности, будто въ ней столько же зна- 
ковъ, сколько словъ въ языкй. Въ дййствительности, основныхъ зна- 
ковъ сравнительно немного, около 200, и они изображаютъ нйкоторыя 
основныя поняпя; вей остальныя понят1Я' получаются путемъ различ- 
ныхъ комбинацШ этихъ энаковъ и путемъ прибавлены къ нимъ раз-
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пыхъ значковъ, придающихъ то или другое значение. Такимъ образомъ, 
китайсюй 1ероглифъ нередко представляетъ собою нечто въ роде ре
буса, который приходится разгадывать, но все же по основными его 
составными частями можно бываетъ уяснить себе его значеше. При 
всей несомненной сложности такого способа изображешя мысли и 
при необходимости помнить огромное количество комбинащЙ, все-так.и 
не подлежити сомнетю, что запомнить 1ероглифы гораздо легче, ч4мъ 
въ томи случае, если бы каждому слову соответствовали особый спе
циально для него придуманный знаки.

Корейцами лринадлежитъ честь изобрфтетя совершенно другого 
способа письменной передачи мысли, именно изобретете настоящаго 
алфавита, чрезвычайно простого по начертанно и въ то же время 
очень совершенно передающаго все самыя трудныя слова корейскаго 
и китайскаго языковъ. Этотъ алфавитъ, таки называемый «онь-мунь», 
состоитъ изъ 11. гласныхъ и 14 согласныхъ и является первыми фо
нетическими алфавитами на Дальнемъ Востоке. Начало къ упрощешю 
китайскаго письма было положено корейцами еще въ VII веке, когда 
были изобретены особыя письмена, облегчающая чтете  китайскихъ 
книги теми, что ими изображались различный частицы, приставки 
и предлоги, не употребительные въ китайскомъ языке.

Въ XV веке король Съе-Цзонъ изобрели алфавитъ онь-мунь, 
который позволяли уже вполне точную транскрипцш китайскихъ 
1ероглифовъ и помогали читать и правильно произносить ихъ по- 
корейски каждому, съ' затратою сравнительно небольшихъ усилш. Это 
прекрасное изобретете, которое могло бы при иныхъ услов1яхъ по
служить къ значительному упрощешю письменной передачи мыслей и 
къ пышному развитш литературы, делающейся благодаря ему легко
доступной гораздо большему кругу читателей, къ сожаленш, совер
шенно не привилось въ Корее. Китайское письмо, на которомъ были 
написаны священный конфтц1анск1я книги и все историчесшя и дру- 
п я  сочипешя, заимствованныя изъ Китая, осталось господствующими. 
До настоящаго времени въ Корее считается даже до некоторой сте
пени предосудительными пользоваться простыми и легкими корейскими 
алфавитами и, напротивъ, признается хорошими тономъ и признакомъ 
глубокой учености изображать свои мысли трудно, понятными китай
скими письменами. Ученость и образованность. измеряются здесь, 
какъ и вообще на Востоке, въ значительной степени количествомъ 
1ероглифовъ, которое удалось осилить и запомнить изучающему. Лишь 
лица неученый—женщины и школьники—въ самомъ начале ихъ учеб
ными заняый пользуются онь-ыунемъ.

Другой серьезный факторъ образованности—возможность широко 
распространять произведещя человеческаго ума и фантазш путеми
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глигопечаташя—былъ известенъ въ Корее значительно ранее, ч^мъ 
въ Европе. Судя по даннымъ корейскихъ историковъ, можно думать, 
что книгопечатате, производившееся первоначально путемъ выр^за- 
юя текста всего сочинения на отдельныхъ деревяиныхъ доскахъ, 
который намазывались затЬмъ тушью и оттискивались на бумаге, 
стало известно въ Корее не позже IX столепя.

Въ этой же стране книгопечатате сделало впервые тотъ круп
ный шагъ впередъ, который позволилъ у насъ типографскому искус
ству сыграть необыкновенно крупную, ни съ ч^мъ несоизмеримую 
роль въ исторШ культуры. Именно корейскШ король Тэ-Цзонъ пред- 
восхитилъ изобретете Гутенберга, такъ какъ еще въ 1403 г. имъ 
былъ изданъ приказъ объ отливке изъ меди 100 тысячъ подвижныхъ 

. литеръ, изображающихъ все китайш я письмена, которыя встре
чаются въ главяейшихъ конфущанскихъ книгахъ. Въ течете XV и 
первой половины XVI столеыя въ Корее былъ вапечатанъ целый 
рядъ кяигъ при помощи такихъ медныхъ литеръ, по существу сход- 
ныхъ съ литерами, которыми печатались книги вскоре после Гутен
берга; сведешя о печатаяш ■книгъ имеются и съ XVIII столетья. Въ 
настоящее время, однако, кпигопечатате въ Корее находится въ со- 
стоянш нолнаго упадка и, главнымъ. образомъ, поддерживается лишь 
печататемъ учебниковъ и книгъ, распространяемыхъ мишонерами.

Корейская литература имела первоначально исключительно ре- 
лигшзный характеръ, и такъ какъ прежде всего появилось буддШское 
вероучеше, то и первыми корейскими книгами были буддШсшя свя- 
щенныя книги, проникнпя сюда изъ Китая. Точно также съ распро- 
странешемъ конфущанства проникли и были переизданы въ Корее 
произведетя Конфущя и другихъ китайскихъ мудрецовъ. Конфущан- 
ская литература развилась въ XV и XVI веке благодаря книгопеча- 
танш довольно сбширно, и, помимо лереводныхъ сочинетй, появились 
миоия оригинальныя, разрабатываюдця различныя стороны конфу- 
щанскаго вероучен1я. Наравне съ. ними появились около этого же 
времени и историчесшя произведетя, излагаются исторш Кореи съ 
древнейшихъ временъ, и даже поэтичесшя произведетя. Оригиналь- 
ныхъ произведенШ по другимъ областямъ человеческаго знашя почти 
не появлялось въ Корее; по медицине, астрономш, военному искус
ству и т. п. корейская литература содержись лишь переводы съ кп- 
тайскихъ сочинешй.

Изящная словесность выражается въ Корее, главнымъ образомъ, 
въ развиыи народныхъ песенъ, легендъ, сказокъ и басенъ, сохраняю
щихся путемъ устной передачи; лишь небольшое количество произ
веденШ этого рода было напечатано.

Главный расцветъ . литературной деятельности въ Корее отно



сится къ XV—X V III веку— времени наиболынаго расцвета конфу
цианства и въ то же время периоду наиболее т^снаго сближешя сь 
Китаемъ. Позднее литературная деятельность сократилась и въ на
стоящее время проявляется въ крайне ограниченныхъ размерахъ.

Разсадниками образованности въ Корее являются школы, им-ею- 
щ1яся въ каждомъ городе и во многихъ более крулныхъ селешяхъ. 
Все обучеше въ этихъ школахъ, продолжающееся несколько легъ, 
сводится къ изучбвш грамоты, основъ конфущанства и самыхъ эле- 
ментарныхъ основъ математики. Дальнейшее образовате кореецъ 
можетъ получить лишь въ сеульскихъ школахъ, которыхъ до недав- 
няго времени было несколько: имелась астрономическая школа для 
подготовки астрологовъ и колдуновъ, медицинская школа, въ кото
рой изучали китайсше способы врачевашя, школа рисован!я, школа 
лфавоц&дЪшя, школа счетоводства и, наконецъ, даже школа часовщи- 
ковъ, где обучались надсмотрщики, завфдывавппе единственными въ 
те времена въ Корее водяными часами, находившимися въ Сеуле.

Въ настоящее время въ Сеуле открыто несколько начальныхъ 
школь новаго типа, где ученики обучаются чтешю и письму, арие- 
метике и первоначальнымъ сведешямъ по географш и исторш. КромЬ 
того, имеются англШская, французская, русская и японская школы 
переводчиковъ, подготовляющая драгомановъ и переводчиковъ соот- 
ветственныхъ языковъ. Въ русской школе, существующей съ 1896 г., 
пренодавателемъ состоитъ русскШ бывппй офицеръ Г. Бирюковъ, и 
обучалось за последте годы более 80 учениковъ.

Имеется также въ Сеуле военная школа, устроенная японцами 
для подготовки офицеровъ корейской армш, и японская же медицин
ская школа, подготовляющая военныхъ фельдшеровъ. Обе эти школы, 
однако, существуют!» всего лишь несколько летъ, и результаты ихъ 
деятельности пока еще ничемъ не проявились.

Такимъ образомъ, общШ низкШ культурный уровень Кореи ска
зывается и въ деле народнаго образовала— оно пока находится лишь 
въ зачатке.

Образованность въ Корее выражается возможностью читать кон- 
фущансюя книги и некоторыми познашями въ ариеметике, въ исторш 
и въ географш страны. О самостоятельномъ развитш науки въ Корее 
до сихъ поръ не могло быть и речи: страною усвоивалась лишь ки
тайская образованность, и то въ мало совершенномъ виде.

48 К о р е я  И КОРЕЙЦЫ.
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Государственное устройство въ Kope*fe.

До японо-китайской войны Корея считалась вассаломъ Китая 
и управлялась королемъ, который хотя и не назначался китайскимъ 
богдыханомъ, но все же состояли отъ него въ некоторой зависимости. 
Ежегодно корейскШ король долженъ были отправлять въ Пекинъ по
сольство съ дарами, состоящими изъ различныхъ произведет! страны, 
и взам'Ьнъ ежегодно присылался китайский посолъ, который приво
зили въ Сеулъ китайскШ календарь на этотъ годъ. Каждый новый 
корейскШ король утверждался въ своемъ сане китайскимъ императо- 
ромъ, а по смерти короля императоръ жаловали ему посмертный ти- 
тулъ, поди которыми корейсте короли обыкновенно и известны въ 
исторш. Во внутрентя дела Кореи китайское правительство совер
шенно не вмешивалось, и корейскШ король являлся неограниченными 
монархомъ, имевшими полное право распоряжаться жизнью и смертью 
своихъ подданныхъ и судьбами своей страны. Такими образомъ, за
висимость Кореи отъ Китая была совершенно номинальною.

Начиная съ заняыя Кореи японцами въ 1894 г., наступили 
пертдъ крупныхъ реформъ, сильно изменившихъ весь государствен
ный строй страны. Въ 1897 г., после окончательнаго призиашя Кореи 
независимой, нынегашй правитель ея, имевшШ ранее титулъ короля, 
приняли титулъ «ханъ-чже», т.-е. императора, и въ торжественной 
декларацш отказался отъ всякой связи съ Китаемъ и подтвердили 
свою неограниченную власть надъ страною и ея населетемъ.

Во главе всехъ администрахивныхъ учрежденШ въ Корее были 
цоставленъ государственный советъ, состояний изъ канцлера, всехъ 
министровъ, пяти государственныхъ советниковъ и секретаря. Советъ 
этотъ ведаетъ какъ издаше новыхъ законовъ, такъ и решаетъ наи
более важныя государственныя дела, относящаяся къ области внутрен
ней и внешней политики.

Второй инстанщей были установлены въ Корее после реформы 
8 министерствъ, именно: министерство двора, вяутреннихъ дели, ино- 
странныхъ дели, финансовъ, военное, народнаго просвещешя, юстицш 
и министерство земледел1я, торговли и промышленности. Сфера 
деятельности этихъ министерствъ приблизительно такая же, какъ и у 
насъ въ соответственных^ учреждешяхъ. Каждое изъ няхъ делится 
на рядъ департаментовъ и отделенШ, заведующихъ теми или другимъ 
деломъ, и имеетъ во главе ответственнаго министра, назначаемого импе- 
раторомъ. Бумажное делопроизводство этихъ министерствъ достигаетъ 
огромныхъ размеровъ и кормить обширный штатъ чиновниковъ, не 
устраняя, однако, крупныхъ неурядицъ во внутреннихъ делахъ Кореи.

Корея ^ корейцы.
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Внутреннее управлеше страною обставлено также сложною бюро
кратическою системою. Вся страна разделена въ административномъ 
отношенш на 13 провинций, называемыхъ по-корейски «до», а эти 
провинцш подразделяются на округа и уезды. Во главе каждой лро- 
в й н щ и  стоить' губернатору во главе округа (округовъ всего 10)— 
окружной начальникъ и.во главе уезда—уездный начальнику окруж
ные и уездные начальники подчинены губернатору. При каждомъ 
изъ этихъ чиновниковъ-администраторовъ находится значительный 
штатъ низшихъ служащихъ-—писарей, полицейскихъ, курьеровъ и т. п. 
Какъ окружной, такъ и уездный начальникъ совмещаетъ въ своемъ 
лице целый рядъ должностей: онъ является не только управителемъ 
своего района, но и главнымъ военнымъ начальникомъ, наблюдаетъ 
за правильнымъ взносомъ податей и.налоговъ, заведуетъ составле- 
тем ъ податныхъ списковъ, наблюдаетъ за школами и нередко даже 
самъ производитъ экзамены, наконецъ, представляетъ собою до 
некоторой степени и главное духовное лицо, такъ какъ въ известные 
дни долженъ приносить жертвы и произносить установленныя мо
литвы въ конфущанскомъ храме своего города. Судебный дела также 
находятся въ вВДшш того же самаго чиновника, за исключешемъ 
уголовныхъ д елу  которыя наказываются каторжною работою или еще 
более тяжелыми наказашями.

Те же самыя должности по своей провинцш несутъ и губер
наторы, но они обязаны наблюдать за уездными и окружными на
чальниками и обладаютъ более широкими полномоч1ями и более 
широкою судебною властью. Сами губернаторы находятся въ подчи- 
ненш министра внутреннихъ делъ и сносятся непосредственно съ 
Сеуломъ.

„ Округа и уезды делятся въ Корее на волости, а поеледшя 
подразделяются на деревни, нричемъ въ деревняхъ существуетъ 
местное самоуправлеше, представляющее некоторое сходство съ яа- 
шимъ устройствомъ. Въ каждой деревне имеются выборные староста, 
голова, писарь и .посыльный. Все эти должностныя лица избираются 
домохозяевами на одинъ году нричемъ староста несетъ приблизи
тельно те же обязанности, какъ и у насъ.

Для обсуждетя и решешя различныхъ деревенскихъ вопросовъ 
созываются местныя собрашя—деревенское, волостное или уездное. 
На этихъ собратяхъ решаются дела, *касаюнцяся регистрами 
хозяйствъ и земель, проведетя дорогу постройки мостовъ, устройства 
ирригацш полей, распределена обязательныхъ работъ и т. п. Въ де- 
ревенскомъ сходе принимаюсь участ!е по 2 выборныхъ отъ каждой 
семьи и председательствуешь староста. Въ волостномъ собраши пред- 
седательствуетъ волостной старшина и участвуютъ выборные отъ



каждой деревни и волости; въ у'Ьздныхъ собрашяхъ является пред-, 
сйдателемъ уездный яачальникъ и участвуютъ волостные старшины 
и по два выборныхъ отъ каждой волости. Такимъ образомъ, въ р4- 
цгенш вопросовъ, наиболее близкихъ къ самому населенно, gho дри- 
нимаетъ непосредственное участие, но окончательная санкщя дается 
все же соответственнымъ чиновяикомъ - администраторомъ той или 
другой инстанщи.

Судопроизводство въ Корее очень несовершенно. За исключе- 
шемъ верховнаго суда, находящагося въ Сеуле и рещающаго самыя 
важный дела, все судопроизводство находится въ рукахъ губернато- 
ровъ и окружныхъ и уЬздныхъ начальниковъ, которые, въ большин
стве случаевъ, сами и решаюсь дела и приводятъ свои постановлешя 
въ исполнете. Печатнаго свода законовъ, которыми судьи могли бы 
руководствоваться при отправлеши своихъ обязанностей, въ Корее 
не имеется, и судебный приговоръ постановляется, по разсмотреши 
обстоятельствъ дела и по выслушанш свидетелей и обвиняемаго, со
гласно съ обычаями страны. Въ случае какихъ-нибудь неправиль
ностей при судопроизводстве, • обвиняемый можетъ апеллировать въ 
судъ высшей инстанщи—изъ уезднаго города въ областной или, на- 

"конецъ, въ верховный сеульский судъ, но случается это редко.
Благодаря тому, что судебныя должности не отделены въ Корее 

отъ административными и судьями являются чиновники, не подгото
вленные и не знаюпце законовъ, а  главное алчные къ деньгамъ и 
недобросовестные,—подкупность и продажность въ корейскихъ судахъ 
дело самое обыкновенное. При финансовыхъ неустройствахъ страны 
чиновники ббльшею частью получаютъ свое жалованье очень нерегу
лярно, а иногда и вовсе не получаютъ его но годамъ и волей-неволей 
принуждены кормиться за счетъ местнаго населенш. При этомъ удер
жание въ свою пользу части государственныхъ доходовъ и взяточни
чество при веденш судебныхъ процессовъ являются для нихъ самыми 
доходными статьями и нередко йспользываются въ самой широкой 
степени, несмотря на то, что по корейскому закону взяточникъ п р и 
суждается къ смертной казни или къ ссылке. При широкой власти, 
-которой пользуются местные управители, жалобы на ихъ д £ ятя  редко 
достигаюсь Сеула, и центральное правительство узнаетъ объ ихъ об
разе действШ разве лишь тогда, когда местное наседете, выведенное 
изъ терпешя незаконными поборами, открыто начнетъ проявлять свое 
неудовольств!е, и въ провинцш вспыхнетъ бунтъ.

Наказашя, къ которымъ приговариваюсь въ Корее за различные 
проступки, въ прежшя времена были очень жестоки, прпченъ помимо 
казни применялись въ широкихъ размерахъ также и пытки для того, 
чтобы добиться сознания обвиняемаго. Пытаемому вывихивали и  лек
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мали кости, перепиливали веревкою мышцы ногъ, вырывали кусками 
мясо, привязывали зажженные фитили къногамъ,подвешивали его заруки 
надъ огнемъ и т. п., приговореннаго же къ смерти казнили не только 
отрубашемъ головы и повйшешемъ, но и сжигатемъ заживо, ударами 
палокъ или даже закапыватемъ живымъ въ землю. Особенно сильно 
наказывались и наказываются и по настоящее время проступки дйтей 
противъ родителей и рабовъ противъ ихъ господъ; сыяъ, ударившШ 
своего отца, или рабъ, сжегшШ поминальным таблички предковъ своего 
господина, наказывались смертью, если же сынъ убилъ своихъ роди
телей, то онъ сжигался живымъ.

Въ настоящее время, послй реформы, наказашя значительно 
смягчились, пытки были отменены совершенно, и за тяжшя преступле- 
1Йя наказываютъ теперь смертною казнью, пожизненною ссылкою, 
или каторжными работами въ государственныхъ рудникахъ: за болйе 
легшя преступлешя полагаются тюрьма или телесный наказашя кну- 
томъ или бамбуковыми палками; обычнымъ оруд1емъ наказашя 
является также употребляемая и въ Китай «канга»— большая и тяжелая 
четыреугольная доска, состоящая изъ двухъ половинъ съ отвершемъ 
посрединй, въ которое входить шея преступника. Обй половины 
приставляются къ шей и замыкаются съ боковъ на ключъ, такъ что 
разнять ихъ невозможно. Съ кангой на шей совсймъ нельзя лежать, 
и приходится испытывать страшный мучешя, такъ какъ тяжесть доски 
все время давить на плечи. Кромй того, преступникъ совершенно без- 
помощенъ и /б езъ  содййств!я постороннихъ, можетъ умереть съ голода 
и жажды, такъ какъ ему не достать до рта руками.

Вся администращя Кореи состоять исключительно изъ граждан- 
скихъ чиновъ, такъ какъ корейцы восприняли отъ своихъ учителей- 
китайцевъ отношеше къ военнымъ силамъ, какъ лишь къ неизбйя;- 
ному злу. По представленш корейцевъ, гражданская служба является 
гораздо болйе почетною, чймъ.военная, и потому управлять страною 
должны граждансше чиновники, а военные должны быть лишь ихъ 
подчиненными помощниками. Корейское войско составлялось съ дав- 
нихъ поръ преимущественно изъ людей низшаго сослов1я—простолю- 
диновъ и рабовъ (рабство процвйтало въ Корей до реформы, хотя 
но численности рабы и не составляли значительнагс элемента народо- 
населешя), и офицера комплектовались изъ самыхъ захудалыхъ и 
разорившихся дворянскихъ семей («яжъ-баней»). Войско и военные 
не пользовались особеннымъ почетомъ я не имйли никакихъ особыхъ 
нривилегШ, и, хотя по закону вей корейсше подданные до 60 лйтъ 
могли призываться къ отбывание воинской повинности, для чего они 
заносились даже въ особые списки, однако, огромное большинство 
уклонялось отъ воинской службы и откупалось отъ нея оеобымъ на-
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логомъ, таки что многочисленное войско, существовавшее въ Корей 
на бумага, сводилось въ действительности къ очень ограниченнымъ 
по численности и плохо организованнымъ военнымъ силамъ. Воору- 
жевае войскъ до реформы было совершенно первобытное: солдаты 
были вооружены копьями, мечами и луками съ отравленными стре
лами. Огнестрельными оруж1емъ, фитильными или кремневыми были 
снабжены далеко не все. Крепости защищались самыми первобытными 
пушками, железными или медными; укрепленныхъ пунктовъ было не
много, и содержались они въ очень плохомъ состояши.

Реформы, начавппяся после японо-китайской войны, коснулись 
и военнаго устройства. Для преобразовашя армш были приглашены 
инструкторы, сперва американсше офицера, потоми pyccK ie  и, на- 
конецп, японцы. Арм1я была разделена на несколько полковъ, орга- 
низованныхи по европейскому образцу; было учреждено 12 военныхъ 
чинови, солдатами и офицерами было назначено жалованье; нако- 
нецъ, была изменена и обмундировка солдата по японскому образцу, 
и были прюбрйтены ружья различныхъ системъ. Теми не менее, и 
до настоящаго времени корейская арм1я, за отсутств1еми достаточ- 
ныхи средствъ у государства, не превышаети 5000 человеки и далеко 
не можетъ похвастаться дисциплинированностью и благоустройствомъ. 
Что же касается флота, то въ настоящее время его нети совер
шенно, хотя въ XVII столйтш, какъ мы говорили уже въ истори- 
ческомъ очерке, Корея не только располагала относительно большими 
боевыми флотоми, но и одерживала даже при его помощи блиста
тельный победы нади Яношей.

Неорганизованность армш и флота зависити, съ одной стороны, 
отъ современяыхъ финансовыхъ неустройствъ и низкаго уровня куль
туры Кореи, съ другой—также и отъ историческихъ причини. Разо
ренная многочисленными прежними нашеств1ями враговъ, Корея въ 

/течете 2— 3 доследнихъ столЗтй не вела никакихъ войнъ и жила 
совершенно изолированною жизнью. Это обстоятельство вызвало упа- 
докъ военнаго искусства и полный застой въ немъ, что, въ свою оче
редь, привело корейское государство къ его современной беззащит
ности и безсилш.

Корея и соеЬдн1я государства.

Царствовате нынйшняго правителя Кореи было богато вну
тренними и внешними событиями, а судьба его самого обильнее раз
личными трагическими перипетиями, чймъ жизнь любого изъ совре- 
менныхъ монарховъ. Смутное время въ Корей началось со смертью 
въ 1863 г. короля Ч1оль-Цзоаа, который не оставили послй себя



прямыхъ насл'Ьдниковъ и не назначилъ себе преемника, вследствш 
чего при дворе начались интриги и борьба изъ-за престола между 
различными родственниками короля. После продолжительныхъ не- 
урядицъ одержала верхъ королева Цзо, усыновившая принца Икъ- 
CiOHa, сына одного изъ дальнихъ родственниковъ локойнаго короля 
И-Хаына. Принцу Икъ-Сюну— ныне царствующему императору Ко
реи— было въ то время всего лишь 12 л'Ьтъ, и потому въ действи
тельности первые годы правила страною номинально королева Цзо, 
а фактически И-Хаынъ, известный более въ исторш подъ титуломъ 
Тэ-Уонь-Гуня, предоставляемомъ въ Корее отцу короля. Тэ-Уонь-Гунь, 
человекъ чрезвычайно ловкШ и способный, но, вместе съ темъ, вла
столюбивый и неразборчивый въ средствахъ, былъ главнымъ винов- 
никомъ всехъ б4дств!й, .который пришлось пережить стране за по- 
следн1я десятилеНя.

Первыя десятилеПя царствовашя Икъ-Ciona прошли, однако, 
сравнительно спокойно, хотя и тогда уже происходили некоторым 
внутреншя неурядицы, такъ какъ Тэ-Уонь-Гунь велъ энергичную 
борьбу съ представителями могущественной корейской аристократш— 
янъ-банями. Затемъ ненависть Тэ-Уонь-Гуня къ иностранцамъ и опа- 
сешя, что проникшее въ Корею хриспанство поведетъ къ сближешю 
съ «западными варварами», какъ называли европейцевъ китайцы и 
корейцы, побудили Тэ-Уонь-Гуня начать жестошя гонешя на хри- 
с т н ъ .  а это повлекло за собою первыя крупныя столкновешя съ 
европейцами—экспедицию французскаго адмирала Розъ и американ
скую экспедицш адмирала Роджерса, о которыхъ мы говорили выше. 
Позднейшее столкновеше съ японцами едва не вовлекло Корею въ 
войнуЦуь Яношей и закончилось открынемъ корейскихъ портовъ 
сперва для японской, а затемъ и для европейской торговли.

Нарушеше полной изолированности и сближеше Кореи съ Яно
шей и съ европейцами обусловило возникновеше -въ стране партш, 
стремившейся къ реформамъ я нововведешямъ, желавшей преобра
зовать Корею по образцу только-что преобразовавшейся Яяонш. Про- 
тивовесомъ этой партш была консервативная пария съ Тэ-Уонь-Гу- 
немъ во главе; последшй всталъ въ то же время во враждебныя 
отношешя къ своему сыну-королю, который, достигнувъ совершенно- 
леатя, устранилъ его отъ управлеши государственными делами. Глав
ное вл1яше на короля и на управлеше страною получила энергичная 
и властолюбивая супруга короля, королева Минь.

Мало-по-малу борьба партШ въ Корее обострялась и прояви
лась въ целомъ ряде дворцовыхъ револющй и мятежей. Такъ.. въ 
1882 г., консервативная пария воспользовалась засухой, грозившей 
стране голодомъ, и возбудила народное возстаще въ Сеуле, сд4-
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лавъ попытку схватить короля, когда онъ совершалъ торжественное 
мблеше о ниспослании дождя. Въ то же время сторонники Тэ-Уонь- 
Гуня распространили слухъ, что японцы, которыхъ тогда было уже 
не мало въ столице Кореи, напали на дворецъ и взяли въ плёяъ 
короля и королеву. Это вызвало разгромъ японскаго квартала, при 
которомъ погибло некоторое количество японцевъ, тогда какъ осталь
ные успели спастись, пробившись съ оруж!емъ въ рукахъ къ морю.

Какъ бы то ни было, Тэ-Уонь-Гуню удалось захватить на не
которое время власть въ свои руки и воспользоваться ею въ смысле 
наказашя своихъ враговъ: мнопе изъ приверженцевъ королевы и 
членовъ семьи Минь были казнены, и сама королева и наследники 
престола спаслись лишь бегствомъ и принуждены были долгое время 
скрываться вдали отъ Сеула. Разгромъ японцевъ, однако, опять едва 
не вызвалъ войны съ Яношей и, во всякомъ случае, стоилъ Корее 
Дорого, такъ какъ правительству пришлось уплатить все убытки и, 
кроме того, разрешить японцамъ содержать въ Сеуле; войско.

Между темъ Китай давно уже опасался, какъ бы его до того 
времени верный вассалъ не сделался жертвою завоевательныхъ 
стремлешй Японш, и съ тревогою следилъ за усилетемъ въ Корее 
японскаго вл1яшя. Внутреншя неурядицы позволили Китаю вмешаться, 
и, благодаря присылке въ Корею китайскаго войска и насильствен
ному увозу Тэ-Уонь-Гуня, котораго китайцамъ удалось хитростью за
манить на китайское военное судно, на некоторое время въ Корее 
снова былъ водворенъ порядокъ, и преобладающее влгяше на короля 
опять получили королева Минь и члены ея семьи, сделавшееся пре
данными сторонниками китайскаго вл1ян1я въ стране. Партия ре- 
формъ, съ другой стороны, стремилась къ усиленш влгятя Японш 
на внутреншя дела Кореи, и, такимъ образомъ, борьба между этими 
двумя парнями стала .сводиться все более и более явственно къ 
борьбе между приверженцами Китая и сторонниками Японш.

Черезъ два года, въ 1884 г., борьба между этими париями 
снова обострилась и привела къ кровавой катастрофе. Воспользо
вавшись безпорядками, возникшими въ городе, сторонники японской 
парни, при содййствш японскаго войска, вошли во дворецъ и захва
тили короля подъ иредлогомъ, что хотятъ защитить его отъ мятеж- 
никовъ; затемъ, завладевъ государственною печатью, послали приказы 
наиболее выдающимся представителямъ противной парни немедленно 
явиться во дворецъ, и, по inepe того какъ тЬ приходили, тутъ же 
умерщвляли ихъ. Торжество ихъ продолжалось, однако, не долго. На- 
ходившШся тогда въ Сеуле начальникъ китайскихъ войскъ генералъ 
Ю-Ань, узнавъ о происшедшемь, ворвался со своими и съ корейскими 
войсками во дворецъ, гдЬ завязалась жаркая схватка между ними
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и японцами. Значительный численный перев'Ьсъ оказался на стороне 
китайцевъ, и японцамъ, вместе съ корейскими приверженцами ре- 
формъ, едва удалось спастись въ японское посольство. Эти собьтя 
вызвали снова мятежъ и резню въ городе, причемъ погибло много 
японцевъ. Было сожжено японское посольство, и японский отрядъ 
былъ принужденъ выступить въ Чемульпо подъ прикрытие своихъ 
военныхъ судовъ. Власть снова возвратилась въ руки короля и сто- 
ронниковъ консервативной партш, тогда какъ приверженцы против
ной партш частью бежали, частью были казнены.

Это вторичное нападете на японцевъ вызвало со стороны япон- 
скаго правительства снаряжете посольства въ Китай, на которое 
была возложена задача придти къ соглашение съ китайскимъ пра
вите л ьствомъ относительно будущей политики въ Корее. Посольству 
этому, действительно, удалось заключить въ 1885 г. въ Тянь-Цзине 
договоръ, по которому оба государства условливались не досылать 
въ Корею своихъ войскъ и военныхъ' инструкторовъ и извещать 
другъ друга въ томъ случае, если посылка войскъ явится неизбеж
ною, в с л е д ст е  возникновешя въ Корее безпорядковъ. Этотъ дого
воръ, явившийся первымъ дипломатическимъ успехомъ Японш по от
ношение къ Корее, далъ возможность японцамъ безпрепятственно 
усиливать постепенно свое экономическое вл1яше на Корейскомъ полу
острове безъ опасешя встретить серьезное сопротивлеше со сто
роны китайцевъ. Япошя отнюдь не отказалась отъ своей заветной 
мечты—уничтожить всякое вл1яше Китая на Корею, и если не захва
тить окончательно последнюю, то, по крайней мере, получить преобла
дающее вшяше на ея дела. Эта задача была лишь отсрочена, и 
прежде всего' Япошя поставила целью захватить въ свои руки внеш
нюю торговлю и все внешшя сношешя Кореи; какъ мы говорили 
уже выше, это и удалось блестяще выполнить японцамъ въ течете 
9-ти летъ относительнаго спокойстя вследъ за Тянь-Цзиньскимъ дого- 
воромъ. Такой экономическШ захватъ страны долженъ былъ подгото
вить почву для ея более полнаго порабощешя.

Что касается внутреннихъ делъ Кореи, то они претерпели 
за это время мало изм4нетй. Внутренняя глухая борьба партШ про
должалась, хотя и съ менее резкими проявлешями, темъ более, что 
виновникъ многихъ золъ, обрушившихся на Корею, Тэ-Уонь-Гунь, 
былъ возвращенъ китайцами въ Сеулъ и снова сталъ во главе пар- 
пи  приверженцевъ Яноши. Отношешя Кореи къ Китаю оставались 
прежними, номинально вассальными, и попрежнему ежегодно отпра
влялось въ Пекинъ посольство съ незначительною даныо, и въ ответь 
прибывало въ Сеулъ китайское посольство, которое король долженъ 
былъ встречать передъ воротами города.

К о рел  и корейцы.
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Непорядки внутренняя улравлешя страною, хищничество чи- 
новниковъ, выжимавшихъ соки изъ населешя за этотъ мирный nepi- 
одъ, не были устранены и вызвали, въ конце концовъ, на юго-за
паде Кореи мятежъ, получившШ назваше возсташя «тонъ-хаковъ». 
Подъ этимъ имеяемъ известна въ Корее особая секта, носившая 
первоначально исключительно релииозный характер!» и соединявшая 
въ себе элементы, заимствованные отъ кояфущанства, буддизма и 
хрисыанства* позднее она получила политическую окраску, именно 
объединила подъ своимъ знаменемъ вс^хъ, недовольныхъ правитель- 
ствомъ и протестующихъ противъ современнаго ноложешя вещей. 
Возсташе тонъ-хаковъ въ 1894 г. приняло угрожающее размеры, и 
корейское войско, высланное противъ мятежниковъ, было разбито, 
такъ что правительству пришлось обратиться за помощью къ Китаю, 
который немедленно выслалъ двухтысячный отрядъ, отгЬснивппй 
тонъ-хаковъ на югъ.

Этими собьтями не могла не воспользоваться Япошя, признав
шая моментъ подходящимъ для того, чтобы попытаться осуществить 
свои замыслы по отношенш къ Корее. Тотчасъ же былъ посланъ 
значительный японскШ отрядъ, который занялъ позицш, господствую- 
Щ1я надъ дорогами въ Сеулъ и Чемульпо, и были отправлены войска 
также на югъ Кореи. Въ ответа на протеста китайскаго правитель
ства Япошя поставила въ виде ультиматума рядъ такихъ условШ, 
на которыя ни Китай, ни Корея не нашли возможнымъ согласиться, 
такъ что война сделалась неизбежною.

Однако, еще до фактическая начала войны съ Китаемъ японцы 
обезпечили себе полную свободу дйбстшй въ Корее, ворвавшись въ 
королевскШ дворецъ и захвативъ въ свои руки короля и всю его 
семью. Немедленно было образовано новое правительство съ Тэ-Уонь- 
Гунемъ и приверженцами Яноши во главе, и, такимъ образомъ, не
смотря на полное несочувств1е народа, Япошя получила возможность 
распоряжаться въ стране по своему усмотрены). Подъ давлешемъ 
Японш, Корея подписала съ нею договоръ, по которому японцамъ 
поручалось изгнать изъ страны китайская войска. Кроме того, былъ 
уничтоженъ торговый договоръ съ Китаемъ, и китайскимъ подданяымъ 
дозволено было жить въ Корей лишь въ портовыхъ городахъ.

20 шля 1894 г. последовало формальное объявлеше войны 
Китаю, и въ первыхъ же стычкахъ китайская войска, еще въ преде- 
дахъ Кореи, были разбиты японцами на-голову и бежали.^ Столь же 
счастлива для японцевъ была и остальная часть кампанш, кончив
шаяся уничтожетемъ китайскаго флота, полнымъ разгромомъ китай- 
скихъ войскъ въ Маньчжурш и легко доставшимся взяНемъ Портъ- 
Артура.
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По заключенному 5 апреля 1895 г. въ Симоносеки мирному 
договору съ Китаемъ Япошя должна была получить въ вечное вла- 
д М е  весь ЛяодунскШ полуостровъ съ прилежащими къ нему остро
вами и прибрежную полосу Маньчжурш отъ устья рУки Ялу до рУки 
Ляо-хэ. Такимъ образомъ, Корея оказалась бы охваченной съ двухъ 
сторонъ Япошей и естественнымъ порядкомъ вещей должна была бы 
рано или поздно окончательно подпасть ея вл1янш. Такая перспек
тива показалась, однако, опасной для сохранешя равновУшя на Даль
нему ВостокУ европейскими державами, и, въ силу этого, Рошя, 
Франщя и Гермаюя ультиматумомъ, поставленными Японш, потре
бовали полнаго отказа ея отъ притязашй на ЛяодунскШ полуостровъ, 
взамУнъ котораго Япошя получила Формозу и добавочное денеж
ное вознаграждение. Осенью того же года ЛяодунскШ полуостровъ 
былъ оставлепъ японцами, а  весною 1898 г. они былъ занятъ рус
скими войсками, такъ какъ Poccia получила его отъ китайскаго пра
вительства въ арендное пользование на 25-лУтнШ сроки.

Опасность полнаго поглощешя Яношей, угрожавшая КореУ, ми
новала, но происшедипя собьтя, тУмъ не менУе, очень сильно отра
зились на внутренней государственной жизни страны и на удроче- 
нш въ ней японскаго вл1ян!я. Поди давлетемъ Японш въ КореУ 
былъ проведенъ цУлый рядъ важныхъ внутреннихъ реформъ, для 
чего былъ учрежденъ особый законодательный совУтъ поди лредсУ-. 
дательствомъ перваго министра. Изъ мУропр!ятШ этого совУта осо
бенно важными являются, полное уравнеше янъ-баней съ дростымъ 
народами предъ лицомъ закона, упразднеше рабства, уничтожете 
экзаменовъ для получешя чиновъ и многочисленныя преобразоватя, 
долженствовавшая улучшить отяошешя чиновниковъ къ народонасе- 
лешю. Большинство этихъ нУролртятШ, впрочемъ, не было проведено 
въ жизнь, тУмъ болУе, что встрУч^ло постоянно полное противодУй- 
cTBie со стороны всего корейскаго населешя, настроенная вообще 
консервативно и съ ненавистью взиравшая на упрочеше въ странУ 
японце въ.

По Симоносекскому договору-Корея была объявлена независи
мыми государствомъ, и король дали торжественную клятву въ храмУ 
своихъ предковъ сохранять полную независимость страны и забо
титься о введеши реформъ для улучшешя ея внутренняя быта. 
Борьба партШ въ странУ, однако, не прекращалась. Тэ-Уонь-Гунь во 
главУ партш, желавшей реформъ, держали сторону японцевъ и интри
говали противъ королевы Минь, которая стояла во главУ консерва
тивной партШ, боровшейся противъ японскаго вл1яшя. Постоянно 
смУнявнпеся министры и друпе Bbicmie сановники также вели нескон
чаемый интриги одинъ противъ другого, между тУмъ какъ финансы



страны и ея внутреншя д'Ьла приходили все въ бблышй и бблышй 
упадокъ. Наравне съ крупными реформами, знаменовавшими, дей
ствительно, некоторый прогрессъ въ управленш страною, японцы на
стаивали также и на проведенш многихъ мелкихъ нововведешй, на- 
рушавшихъ вековые обычаи и привычки корейскаго народа; такъ, 
былъ изданъ указъ о замене платья съ широкими рукавами более 
удобнымъ для работы костюмомъ, было запрещено носить корейскую 
прическу и т. д.,— все это, разумеется, еще более раздражало простой 
народъ и возстановляло его противъ корейскихъ реформаторовъ и 
ихъ вдохновителей-япояцевъ.

Въ борьбе нридворныхъ партШ одерживала верхъ то одна пар- 
ыя, то другая, и японцы не могли не заметить, что главою и душою 
консервативной партш являлась королева, имевшая сильное влхяше 
на своего супруга. Вновь назначенный японскШ посланнику гене- 
ралъ Miypa, познакомившись съ положея1емъ вещей, решилъ нане
сти окончательный ударъ враждебной японцами партш устранетемъ 
королевы. Заручившись для этого содейств1емъ Тэ-Уонь-Гуня и его 
сторонниковъ, японцы подготовили снова нападете на дворецъ. Ночью 
8 октября 1895 г. отрядъ японскнхъ солдатъ и корейцевъ проникъ 
во дворецъ и-захватили сперва короля и наследника престола, а за- 
темъ зверски умертвилъ разбуженную отъ сна и тщетно пытавшуюся 
спастись бегствомъ 45-летнюю королеву. Король, поиавппй въ руки 
враговъ, принужденъ былъ исполнять все, что ему диктовали, и даже 
скрепилъ своею печатью указъ о низложенш уже покойной королевы 
въ разрядъ низшихъ наложницъ. Было образовано снова правлеше 
изъ министровъ, принадлежавшихъ къ партш реформъ, и неблаго- 
пр1ятное впечатлеше, произведенное на населеше Кореи убгйствомъ 
любимой многими королевы, японцы пытались всячески загладить.

Действия новаго правительства и все неурядицы последняго 
времени вызвали, однако, сильное брожете въ народе, и можно было 
ожидать, что повторится опять массовое возсташе корейскаго народо- 
иаселетя противъ ненавистныхъ имъ японцевъ. Въ то же время 
правитель страны находился въ безвыходномъ положенш, окруженный 
въ своемъ дворце врагами и ежеминутно ожидаюпцй новыхъ поку
шений на его жизнь. Все это побудило короля искать сдасетя * подъ 
защитою иностранной державы, именно въ русскомъ посольстве, 
куда ему удалось тайно бежать 11-го февраля 1896 года. Въ сте- 
нахъ посольства преследуемый зльшъ рокомъ монархъ несчастной 
страны нашелъ не только защиту отъ своихъ враговъ, но и самую 
дружелюбную и радушную встречу со стороны тогдашняго русскаго 
посланника въ Корее Вебера.

PocciH начала тщательно следить за собьшями, происходящими
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въ Корей, еще съ середины 1880-ыхъ годовъ, а послй возникновешя 
осложненШ между Яношей и Китаемъ внимаше было, само собою 
разумеется, удвоено. Опасность упрочешя въ Корей японскаго вл1яшя 
и невозможность допустить окончательный переходи этой страны 
подъ власть Яноши были сознаны еще тогда же, но препятствовать 
какими-либо образомъ утверждешю Японш въ Корей, при слабомъ 
развитш нашей торговли и при полномъ отсутствш русскихъ людей 
въ этой странй, не было возможности. Бйгство короля въ русское 
посольство и пребываше въ послйднемъ въ течете цйлаго года дало 
прекрасный случай Россш получить преобладающее вл1яше на вну- 
треншя дйла Кореи, но, къ сожалйнио, случай этотъ не былъ въ 
достаточной степени использованъ. Правда, по ходатайству короля, 
были въ 1897 г. отправлены въ Корею въ качествй инструкторовъ 
корейскаго войска 3 русскихъ офицера и 10 унтеръ-офицеровъ, и въ 
качествй совйтника по финансовыми, дйламъ былъ командированъ въ 
Сеулъ чиновникъ министерства финансовъ г. Алексйевъ; однако, пре
бываше ихъ въ странй было очень непродолжительными, и уже черезъ 
годъ они были отозваны и замйнены японскими иструкторами и 
англШскимъ еовйтникомъ.

Точно также очень недолго просуществовало въ Сеулй отдйлеше 
нашего Китайскаго банка, которое было упразднено, едва успйвъ на
чать операцш. Съ того времени вся дйятельность русской дипломами 
въ Корей заключалась лишь въ стремленш парализовать усиливаю
щееся вл1яте японцевъ, и единственными пршбрйтешями ея были 
уступка Россш въ арендное пользоваше небольшогоземельнаго участка въ 
договорномъ международномъ портй Масаньпо и нйкоторыя концессш, 
полученный русскими предпринимателями, напримйръ, концесшя лйсного 
дйла на р. Ялу и концесшя кйтобойнаго промысла на восточныхъ 
берегахъ Кореи графа Кейзерлинга.

За время пребывашя въ русскомъ посодьствй корейскому ко
ролю удалось освободиться совершенно отъ вл1яшя японской политики 
и возстановить свою почти утраченную власть. Имъ была образована 
комисшя изъ корейскихъ сановниковъ и нйсколькихъ евронейцевъ 
для пересмотра всйхъ изданныхъ за послйдше годы законовъ и расдо- 
ряжешй правительства, былъ упраздиенъ комитетъ министровъ, и 
возстановленъ существовавши въ Корей со времени древности госу
дарственный совйтъ.

Прогрессивное движете въ странй, однако, не затихло и выра
зилось возникновешемъ въ Сеулй особаго политическаго общества, 
получившаго наименоваше «Клуба Независимости». Это' общество 
сдйлалось чрезвычайно популярными среди корейскаго населешя, и 
въ составй его ч и с л и л о с ь  немало выдающихся сановниковъ, тймъ
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богЬе, что первое время оно не имело противоправительственнаго 
характера и даже пользовалось нокровительствомъ короля. Однако, 
позднее Клубъ Независимости прюбрелъ настолько сильное вл1яше 
въ страна, что сделался опасными для правительства, и деятельность 
его приняла другой характеръ и неоднократно шла въ разр^зъ съ 
желаньями правительства, вследств1е чего, въ конце концовъ, клубъ 
былъ закрытъ.

Въ начале 1897 года былъ законченъ новый дворецъ для ко- 
рейскаго короля, такъ какъ онъ не хотелъ оставаться въ етаромъ, 
связанномъ для него со слишкомъ многими тяжелыми воспомина- 
хпями. Почувствовавъ себя въ безопасности, король покинулъ русское 
посольство и водворился въ своемъ новомъ жилище, расположенномъ 
неподалеку отъ здашй посольствъ европейскихъ державъ, чблизи ко- 
торыхъ онъ чувствовалъ себя все же, повидимому, более спокойно. 
Вскоре после того онъ приняли титулъ императора, и Корея была 
торжественно объявлена независимой импер1ей, а позднее ея незави
симость была подтверждена дипломатическими соглашешемъ между 
Яношей и Pocciefi, въ одномъ изъ пунктовъ котораго оговаривалось 
невмешательство Росши въ дальнейшее развиые экономическаго 
вл1яшя Яноши на Корею. Этотъ договори далъ новый толчокъ къ 
тому постепенно разраставшемуся экономическому захвату Кореи 
Яношей, о которомъ мы уже говорили въ одной изъ предыдущихъ 
главъ. Не встречая препятств!й со стороны наиболее опаснаго своего 
соперника — Росши, Япошя постепенно расширяла свою коммерче
скую деятельность, заботилась о развитщ путей еообщешя въ Корее 
и удержанш ихъ въ своихъ рукахъ, увеличивала путемъ соглашешй 
съ корейскими правительствомъ количество договорными портовыхъ 
городовъ и въ то же время всячески старалась пршбресть вл1яше на 
внутреннюю и внешнюю политику страны.

Несмотря на то, что въ корейскому народе не уменьшалось 
враждебное отношеше къ ялонцамъ, обусловленное ихъ безцеремон- 
нымъ образомъ действШ, корейское правительство, раздираемое вну
тренними неурядицами и не обладающее ни войскомъ, ни финансовыми 
средствами, не имело силъ противодействовать сплоченной и пре
красно организованной японской пропаганде. Шагъ за шагомъ оно 
было принуждено уступать японцами и подпадало все более и более
ИХЪ ВЛ1ЯШЮ.

Япошя понимала, однако, очень хорошо, что окончательное упро- 
чеше ея власти въ Корее сделается возможными лишь съ полного 
утратою самостоятельности Корейской имперш и съ устранешемъ изъ 
Кореи и изъ соседней Маньчжурш русскаго влхяшя. Японцами по
стоянно приходилось встречаться съ энергичными сопротивлешемъ
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русской дипломатш при всЬхъ ихъ попыткахъ вмешиваться во вну- 
треншя д^ла страны. Между темъ, для Яноши Корея являлась един
ственною областью, удобною для колонизащи, а развить колонизащонное 
движете являлось совершенно необходимымъ при томъ избытке на- 
селенш, который давно уже давалъ себя чувствовать на японскихъ 
островахъ. Корея представляла собою также и наиболее удобный 
рынокъ для "сбыта различныхъ японскихъ дешевыхъ, но плохихъ 
произведений промышленности. Наконецъ, она въ представлены 
японскихъ политиковъ рисовалась мостомъ, чрезъ который могуще
ство и власть возрожденной къ новой жизни Японской имперш 
должны были распространиться и на сосЬдшй материкъ, причемъ темъ 
изъ нихъ, которые обладали наиболее богатою фантаз1ею, рисовался 
уже въ недалекомъ будущемъ и захватъ Китая, и объединеше всей 
монгольской расы подъ властью великой имперш Восходящаго Солнца.. 
Эти мечты и надежды руководителей японской политики, въ связи 
съ чувствомъ обиды и желашемъ мщешя за неудачу, которую понесла 
Я потя, главнымъ образомъ, благодаря Россш после своей первой 
крупной победы надъКитаемъ, были основною причиною техънеустан- 
ныхъ приготовлешй Яноши къ войне съ нашимъ отечествомъ, которыя 
предшествовали современнымъ собьшямъ.

Что же представляешь собою Корея для Россш, и какое она 
имеешь для нея значеше?

Поступательное движете Россш на востокъ и расширете ея 
владетй въ этомъ направлены началось еще съ первыхъ завоеванШ 
Сибири Ермакомъ и его последователями и, казалось, завершилось и 
достигло своего естественнаго предела, когда граница нашего отече
ства охватила восточную окраину—во второй половине прошлаго 
стол4тш Poccia получила въ свое полное владеше низовья Амура, 
островъ Сахалинъ и богатый УссурШскШ край. Здесь Poccia, можно 
было думать, нашла выходъ въ океанъ, начало свободнаго морского 
пути, котораго давно уже искала и на востоке, и на западе*, обла
дая Владивостокомъ и Николаевскомъ-на-Амуре, она владела ч  моремъ 
и бевпрепятственно могла развивать на Востоке свою торговлю.

Въ действительности,/ однако, оказалось, что добытые Pocciet 
ценою немалыхъ усшпй опорные пункты являются все жо недоста
точными для намеченной цели. Не говоря уже про то, что оба упо
мянутые порта замкнуты въ течете значительной части года льдами, 
стоишь лишь бросить взглядъ на карту, чтобы убедиться въ томъ, 
что и въ летнее время изъ нихъ нетъ свободнаго выхода ръ море: 
Охотское море неблагопр1ятно для плаватя вследCTBie долго сохра
няющихся здесь льдовъ и страшныхъ тумановъ, царящихъ летомъ; 
кроме того, оно сообщается съ океаномъ узкими и опасными Куриль-



стами проливами; Японское же море замкнуто со всйхъ сторонъ 
японскою территор1ею и связано съ открытымъ океаномъ также лишь 
узкими Ладерузовымъ, Сангарскимъ и Симоносекскимъ проливами, 
находящимися во владЬнш Японш. Единственнымъ сколько-нибудь 
удобнымъ и широкимъ выходомъ въ океанъ является КорейскШ про- 
ливъ—между полуостровомъ Кореи и самымъ южнымъ изъ большихъ 
японскихъ острововъ, о-вомъ Kiy-Ciy,-—и онъ отпасти суживается хорошо 
укрЪпленнымъ японскимъ островомъ Цусима (Тсусима).

Вопросъ о выход^-въ открытое море сделался особенно острымъ 
съ того времени, какъ было решено соединить восточную окраину 
жел^знодорожнымъ путемъ съ центральною частью Имперш. Для 
Великаго Сибирскаго пути необходимъ былъ конечный пунктъ, ко
торый бы обладалъ незамерзающею гаванью и давалъ бы свободный 
доступъ къ открытому океану. Такимъ нунктомъ, обладающимъ также 
и многими другими стратегическими и экономическими преимуще
ствами, былъ избранъ Портъ-Артуръ, явившШся вторымъ нашимъ 
оплотомъ на восточной окраине и заменивший собою Николаевскъ, 
который расположенъ крайне неблагопр1ятно и потому давно уже утра- 
тилъ все прежнее значеше.

Опираясь на Владивостокъ и Портъ-Артуръ, Россья могла счи
тать свое господство на морЬ обезнеченнымъ, дока Корея являлась 
самостоятельнымъ государствомъ,независимымъ отъ Японш. Стоило, 
однако, Корее сделаться подвластною Японш—и Poccia утратила бы 
свою господствующую роль на море, такъ какъ морское сообщен!е 
между Владивостокомъ и Портъ-Артуромъ было бы отрезано, и Ко
рейскШ ироливъ превратился бы для насъ въ новыя Дарданеллы.

Такимъ образомъ, намъ настолько же важно было, чтобы Ко- 
. рея сохранила свою независимость и служила бы «государствомъ- 
буферомъ» на востоке, насколько для Японш было желательнымъ 
сделать эту страну первымъ звеяомъ своихъ дальнейших^ завоева
н а  на материке. Эта коллиз1я  интересовъ обоихъ государствъ была 
основною причиною того кроваваго столкновешя, которое мы въ на
стоящее время переживаемъ...

Роль Кореи въ настоящемъ столкновенш между Росс1ей и 
Яношей могла быть, само, собою разумеется, лишь пассивною. Не 
обладая ни флотомъ, ни сухопутными силами, ни финансовыми сред
ствами, Корея не могла охранить свою неприкосновенность, и 
территор1я ея безъ единаго выстрела была наводнена японскими 
войсками. Снова былъ занять Сеулъ японцами, и повелитель Кореи 
попалъ въ руки своихъ недавнихъ враговъ, теперешнихъ «друзей» 
и «союзйиковъ».

Въ недалекомъ будущемъ Корее дредстоитъ опять, какъ и въ
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минувнпе вЪка, сделаться ареною борьбы между Воотокомъ и Запа- 
домъ и—на этотъ разъ —  между apifiCKOfi и монгольской расами, 
между европейской и аз1атской цивилизащями! Снова отзывается на 
судьб'Ь Кореи фатальное географическое положете страны, по кото
рому она. является мостомъ, перекинутымъ съ аз1атскаго континента 
на японсте острова! Надъ несчастною «Страною Утренняго Снокой- 
ств1я» какъ бы свершается злой рокъ, пресл'Ьдоваышй ее въ тече
т е  всей предшествовавшей истерической жизни!...




















